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ПОД РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

В РАСЦВЕТЕ своих богатырских сил встретила ве
ликий праздник —  день 1 М ая —  наша м огучая  

социалистическая Родина. Д ни предпраздничного  
социалистического соревнования на ф абриках и за
водах, в колхозах и совхозах вылились в м о гучую  
д ем онстрацию  всенародного одоб рения  и п о д д е р ж 
ки внутренней и внеш ней политики Ком м унистиче
ской партии и С оветского правительства и показали  
все более и более крепнущ ее м орально-политиче
ское единство советского  общ ества, несокруш им ость  
союза рабочего  класса и колхозного крестьянства, 
незыблемость и процветание братской друж бы  
народов нашей страны.

Вместе с советским народом  торж ественно и ра 
достно встретили первом айский праздник великий 
китайский народ, трудящ иеся стран народной д е 
мократии. Китайский народ, навсегда сбросивш ий со 
своих плеч империалистическое иго  и приступив
ший к строительству новой ж изни, успеш но б о р е т
ся за индустриализацию  страны, за построение основ 
социализма. Трудящ иеся стран народной д ем о кр а 
тии ведут борьбу за дальнейш ий подъем  народного  
хозяйства и культуры, за укрепление м ощ и н арод 
но-дем ократических государств и неуклонное повы 
шение благосостояния народов, за построение со 
циализма.

Все гром че и гром че звучит голос честных лю дей  
всего зем ного шара, подтверж даю щ их свою  волю  
к борьбе за великое и правое дело мира, свою  р е 
шимость сорвать преступны е планы поджигателей  
новой войны. В слове «мир» вы раж ены чаяния всего  
передового, прогрессивного  человечества. Это сло
во выраж ает его  сокровенны е стремления и на
дежды.

В резолю ции XX съезда КПСС по отчетном у д о 
кладу Ц ентрального Комитета КПСС подчеркивает
ся, что все более растут и крепнут сипы, вы ступаю 
щие за прочны й м ир и безопасность народов. Эти 
силы мира развертываю т активную  борьбу против  
военной угрозы , за м ирное сосущ ествование госу
дарств, принадлежащ их к различным эконом ическим  
и социальным системам. Решаю щее значение в этом  
кмеет неуклонное укрепление м еж дународного  
лагеря социализма, которы й оказывает все возрас
таю щ ее влияние на ход м ировы х событий.

Силы мира значительно ум нож ились. На м е ж д у
народной арене создалась обш ирная «зона мира», 
вклю чаю щ ая как социалистические, так и несоциа- 
лхстические м иролю бивы е государства Европы ’л 
Азии. Эта зона охватывает о гром ны е пространства  
с населением почти в полтора миллиарда человек. 
Подавляю щ ее больш инство человечества отвергает 
политику «с позиции силы», как авантю ристическую  
и антинародную , усиливаю щ ую  опасность войны.

Наиболее активными и последовательными б о р 
цами против военной угрозы  показали себя ко м 
мунистические партии, находящ иеся в самой гущ е  
борьбы  за сохранение м ира, за интересы тр уд я
щихся и национальную  независимость своих стран. 
С антивоенных позиций выступают и м ногие д р у 
гие общ ественные круги . Надо, чтобы все силы.

выступаю щ ие против войны, действовали единым  
ф ронтом  и не ослабляли своих усилий в борьбе  
за сохранение мира. О гром ное  значение в этом  
деле имеет преодоление раскола в рабочем  движ е
нии и установление деловых контактов м еж ду ко м 
мунистическими партиями и социалистами, а также  
д ругим и партиями, которы е на деле хотят отстаи
вать м ир, бороться против империалистического  
гнета, защищать национальные интересы своих на
родов, дем ократию  и независимость.

В результате важнейш их внеш неполитических м е
роприятий С оветского С ою за, Китайской Н ародной  
Республики и других стран народной дем ократии, 
активно поддерж анны х всеми м иролю бивы м и сила
ми, достигнуты крупные успехи в деле ослабления  
м еж дународной напряженности. Исключительно важ 
ное значение имеет возросшая роль народов Во
стока в м еж дународной жизни. Сбросив с себя  
колониальное иго, они стремятся к друж бе с на
родам и стран социализма. Это наглядно показали 
поездки представителей Индии и Бирмы в Совет
ский С ою з и поездки представителей Советского  
Сою за в И ндию , Бирму и Афганистан.

Советские лю ди будут и впредь неуклонно про
водить политику м ира, политику м ирного  сосущ е
ствования различных государств, независимо от их 
социального строя.

О сущ ествляя вы работанную  партией внешнюю  
политику. Советский С ою з оказывает гром адное воз
действие на весь ход м ировы х событий. Это под
черкивали в своих выступлениях на XX съезде 
МПСС представители братских коммунистических и 
рабочих партий. В приветствии ЦК Коммунистиче
ской партии Китая, подписанном  товарищ ем  Мао  
Ц зэ-дуном , говорится: «XX съезд КПСС внес о гр о м 
ный творческий вклад в дело дальнейш его строи
тельства ком м унизм а в С оветском С ою зе, в дело  
сохранения и укрепления мира во всем м ире. Ваш 
съезд явится новой вдохновляю щ ей силой для ки 
тайского народа и народов других стран мира».

Велики и неисчислимы ныне силы социализма!
Ныне страны социалистического лагеря занимают 

свыше четверти территории зем ного шара, насчи
тывают более трети его  населения; социалистиче
ские страны производят около 30 процентов м и р о 
вой пром ы ш ленной продукции. Поле капиталистиче
ской эксплуатации сокращ ается, а позиции социа
лизма расш иряю тся. Социализм в исторически ко 
роткие сроки сумел продем онстрировать свои ко 
ренные преим ущ ества перед капитализмом и статъ 
м ировой системой, которая неуклонно развивается 
по восходящ ей линии.

Советский С ою з за последню ю  четверть века, не
смотря на огром ны й урон, причиненный его народ
ном у хозяйству войной, увеличил пром ыш ленной  
производство более чем в 20 раз. Народная Поль
ша в 1955 году превзош ла довоенны й уровень  
пром ы ш ленного  производства более чем в четыре 
раза, Чехословакия —  в два с лишним раза, Венг
рия —  в три с половиной раза, Румыния —  почти 
в три раза, Болгария —  более’ чем в пять раз.
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Албания —  более чем в одиннадцать раз. Герман
ская Демократическая Республика —  более чем в 
два раза. Более чем в четыре раза по сравнению  
с 1949 год ом  возрос выпуск пром ы ш ленной п р о 
дукции в Китайской Народной Республике. Немалые  
достижения в социалистическом строительстве им е
ются также в Ю гославии. Д овоенный уровень п р о 
мыш ленного производства превзойден ею  в 2,8 раза.

В докладе товарищ а Н. С. Хрущ ева на XX съезде  
КПСС с больш ой силой и убедительностью  были 
с характеризованы законом ерности развития двух 
противополож ны х систем —  социалистической и ка
питалистической. Весь ход исторического развития 
с непрелож ностью  подтвердил полож ение великого  
Ленина о том, что соврем енная эпоха является эпо
хой разлож ения и гибели капиталистической систе
мы, становления и бур н о го  расцвета новой, социа
листической системы. Д остаточно сказать, что за 
последние 26 лет объем пром ы ш ленной продукции  
в капиталистическом м ире увеличился на 93 п р о 
цента, т. е. меньше чем в два раза, а в С оветском  
С ою зе —  более чем в 20 раз. При этом надо учесть, 
что увеличение пром ы ш ленного  производства в ка
питалистических странах шло за счет гонки в о о р у 
жений, милитаризации экономики.

Наступление капиталистических м онополий на 
ж изненные интересы трудящ ихся, высокий уровень  
полной и частичной безработицы в важнейш их ка
питалистических странах, колоссальный рост д о р о го -  
е и з н ы , усиление процессов разорения мелких това
ропроизводителей, рост налогового брем ени —  все 
это неизбеж но ведет к резком у об острению  п р оти
воречий м еж ду трудом  и капиталом, к усилению  
борьбы  трудящ ихся масс против политики гонки  
вооруж ений, против всей системы капиталистиче
ско го  гнета.

В противополож ность капиталистической системе, 
социалистическая система полностью  оправдала се
бя, показала свои о гром ны е преимущ ества. На 
крутом  подъеме находится ныне наша страна. 
Позади остался ещ е один высокий перевал —  
успеш но и д осрочно  выполнен план пятой пяти
летки. СССР вступил в ш естую  пятилетку, задание  
которой определил в своих реш ениях XX партий
ный съезд. По темпам роста производства с С овет
ским С ою зом  не м ож ет сравниться ни одна из 
стран мира. По общ ем у объем у пром ы ш ленного  
производства СССР вышел на второе место в мире  
и уверенно догоняет С оединенны е Ш таты А м е р и 
ки. Но нам ещ е предстоит реш ить главную  эконо
м ическую  задачу —  догнать и перегнать наиболее  
развитые капиталистические страны по уровню  п р о 
изводства на душ у населения. Решения XX съезда 
КПСС указали путь выполнения этой задачи.

Коммунистическая партия считает безусловно не
обходимым и впредь обеспечивать опереж аю щ ий  
рост тяж елой пром ыш ленности, преж де  всего ч е р 
ной и цветной металлургии, угольной и нефтяной  
промышленности, энергетики, м аш иностроения, п р о 
изводства химических продуктов и строительных  
материалов. Вместе с тем партия считает, что д о 
стигнутый в настоящее время уровень общ ествен
ного производства позволяет развивать быстрыми  
темпами производство не только средств п р о и з
водства, но и предм етов народного  потребления.

За годы пятой пятилетки партия добилась нового  
м ощ ного  подъема всех отраслей промыш ленности. 
Как известно, пятый пятилетний план по пром ы ш 

ленности был выполнен д осрочно  —  за 4 года и
4 месяца.

У ж е сейчас в нашем эконом ическом  соревнова
нии с капиталистической системой тяжелая п р о 
мыш ленность СССР начинает обгонять главные ка
питалистические страны по разм ерам  абсолю тного  
прироста важнейш их пром ыш ленных продуктов. Так, 
наприм ер, за последние пять лет выплавка чугуна  
в С Ш А  выросла на 10,6 миллиона тонн, в трех 
западноевропейских странах (Англия, Ф ранция, За
падная Германия), вместе взятых,—  на 13 м иллио
нов тонн, а в СССР —  на 14 миллионов тонн. Вы
плавка стали за последние пять лет выросла в С Ш А  
на 17 м иллионов тонн, в указанных выше трех за
падноевропейских странах (вместе взятых) на 
16,7 миллиона тонн, а в СССР почти на 18 м иллио
нов тонн.

Теперь мы м ож ем  поставить перед пром ы ш лен
ностью  более крупны е и качественно новые зада
чи, осущ ествление которы х позволит ещ е выше 
поднять эконом ическое м огущ ество  страны и бла
госостояние наш его народа. Д ирективы  XX съезда 
КПСС по ш естому пятилетнему плану исходят из 
того, чтобы повысить в 1960 году уровень пром ы ш 
ленного производства по сравнению  с 1955 годом  
прим ерно на 65 процентов. Это означает, что  
в 1960 году —  последнем году шестой пятилетки —  
в нашей стране будет произведено пром ыш ленной  
продукц ии в три раза больш е, чем в 1950 году, и 
в пять с лиш ним раз больш е, чем в 1940 году.

На просторах нашей Родины за годы  шестой 
пятилетки возникнут новые гигантские заводы, фаб
рики, электростанции. М ощ ности электростанций  
возрастут в 2,2 раза при увеличении электроэнер
гии на 88 процентов.

Чудесные преобразования произойдут в восточ
ных районах страны, в тех районах, которы е срав
нительно недавно считались «глухой окраиной», 
«м едвеж ьим и углами». В шестой пятилетке почти  
половина всех капиталовложений будет направлена 
на развитие этих районов. Так, в Западной Сибири  
объем капиталовложений увеличен более чем  
в 2,5 раза, в Восточной Сибири —  в 2,8 раза, 
в Казахстане —  в 2,7 раза при росте капиталовло
ж ений в целом по стране на 67 процентов.

В ближ айш ие 10— 15 лет Сибирь долж на стать 
крупной базой С оветского С ою за по добыче угля, 
производству металла и гидроэлектроэнергии , п р и 
том более деш евых, чем в европейской части стра
ны. К этому есть все предпосылки. Достаточно ска
зать, что только в Сибири сконцентрировано более  
60 процентов всех гидроресурсов, свыше половины  
всех запасов угля нашей страны. Для характери
стики м ощ ности сибирских рек м ож но привести та
кое сравнение: если на такой м огучей реке, как 
Волга, м ож но  построить гидроэлектростанции о б 
щ ей м ощ ностью  6 м иллионов киловатт, то на си
бирских реках —  Лене и Енисее м ож но построить  
гидроэлектростанции общ ей м ощ ностью  по 18 м ил
лионов киловатт, на Ангаре  и А м уре  с его  прито
к а м и —  по 10 миллионов киловатт и на О би —
9 м иллионов киловатт. У ж е в 1960 году в восточных 
районах будет вырабатываться 130 миллиардов ки 
ловатт-часов электроэнергии, т. е. почти столько  
ж е, сколько бы ло выработано по всей стране в 
1953 году.

О дной из главных задач шестой пятилетки яв
ляется крутой подъем  сельскохозяйственного п р о 
изводства. В 1960 году предусм отрено довести ва
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ловой сбор зерна до 11 миллиардов пудоп, при 
этом ставится задача расш ирить посевные площ ади  
под кукурузой не менее чем д о  28 миллионов ге к 
таров и значительно повысить урож айность этой 
культуры. Получение такого  количества зерна п о 
зволит удовлетворить потребности населения в хле
бе, создать необходим ы е запасы и резервы  и 
выделить достаточное количество зерна на корм  
скоту. Большие задания предусм отрены  в области 
производства технических культур, сахарной свеклы, 
картофеля и овощ ей. В области животноводства на
мечается резко увеличить производство мяса, м о 
лока, ш ерсти и д ругих  продуктов для удовлетворе
ния потребностей населения.

Задачи, поставленные перед сельским хозяйством, 
огром ны , но они вполне реальны. Наша страна рас
полагает всеми возм ож ностям и для того, чтобы  
в исторически кратчайш ие сроки р е п ить  основную  
эконом ическую  задачу —  догнать и перегнать наи
более развитые капиталистические страны по п р о 
изводству продукции на душ у населения. Партия 
проводит твердый курс на максимальное развязы
вание инициативы работников сельского хозяйства  
в наиболее рациональной организации колхозного  

производства, на повыш ение материальной заинте
ресованности колхозников в увеличении производ 
ства сельскохозяйственных продуктов. Это уж е да
ло полож ительные результаты. Изменение практики  
планирования в колхозах и совхозах способствова
ло улучш ению  структуры  посевных площ адей, уве
личению производства зерна, технических и к о р м о 
вых культур и продукции ж ивотноводства. Так, в р е 
зультате освоения новых земель, увеличения посе
вов кукурузы  и пш еницы, повыш ения урож айности  
и улучшения посевных площ адей производство зе р 
на в стране в 1955 году по сравнению  с 1954 годом  
возросло на 22 процента.

Принятое в развитие линии XX съезда партии по 
становление Ц ентрального Комитета КПСС и С ове
та М инистров С ою за ССР «Об Уставе сельскохозяй
ственной артели и дальнейш ем развитии инициати
вы колхозников в организации колхозного  п р о и з
водства и управлении делами артели», а такж е п о 
становление «О еж ем есячном  авансировании кол
хозников и дополнительной оплате труда в колхо
зах» сыграю т исклю чительную  роль в бы стром  раз
витии общ ественного хозяйства колхозов.

Теперь колхозы  будут ещ е более сам остоятель
но, чем до сих пор, решать вопросы  колхозной  
жизни, такие, как наиболее рациональное использо
вание закрепленной за колхозами земли, установ
ление разм еров приусадебны х участков колхозных  
дворов, количество скота, находящ егося в личном  
пользовании колхозного двора, установление обя
зательного минимума трудодней, поощ рение лучш е  
работаю щ их членов артели, введение еж ем есячно
го  авансирования колхозников и т. д.

Партия реш ительно осуж дает все, что ограничи
вает инициативу колхозов □ установлении порядка  
ведения общ ественного хозяйства, наиболее отве
чаю щ его местным условиям, борется с наруш ения
ми колхозной дем ократии, считает неправильным, 
когда решения общ их собраний колхозников об  
исключении членов артели из колхоза, уменьш ении  
размеров приусадебны х участков и по некоторы м  
другим  вопросам  отменяю тся райисполком ам и без  
ведома колхозников.

На основе роста пром ыш ленности и сельского  
хозяйства происходит неуклонны й подъем  ж изнен

ного  уровня населения. За годы пятой пятилетки 
национальный д оход  СССР увеличился на 63 п р о 
центов. Реальная заработная плата рабочих и слу
жащ их возросла за это время на 39 процентов, 
а реальные доходы  колхозников —  на 50 про
центов.

В шестой пятилетке, наряду с серьезным подъ
ем ом  м атериального благосостояния всего народа, 
будут осущ ествлены такие м еры, как повыш ение  
зарплаты низкооплачиваемых рабочих и служащ их, 
сокращ ение продолж ительности рабочего дня, у п о 
рядочение пенсионного дела, бытовое устройство  
престарелых и м ногие другие. Вместе с тем еще 
более ш ирокий размах прим ет культурное строи

тельство, новых высот достигнет наша наука.
Большие задачи в ш естой пятилетке стоят и пе

ред советскими охотниками. За последние годы  
охотничье хозяйство добилось известных успехов  
в области обогащ ения фауны наших угодий, увели
чения заготовок пуш нины, в упорядочении поста
новки охотничьего дела. Но в целом  постановка охот
ничьего хозяйства далеко ещ е не отвечает тем за
дачам, которые поставлены перед  народным  хозяй
ством нашей страны в ш естой пятилетке. Имеются  
огром ны е неиспользованные резервы  для освоения  
новых охотничьих угодий в пром ы словы х районах 
Севера и Востока, для расш ирения и укрепления  
охотничьего промысла как важ нейш ей отрасли хо 
зяйства в колхозах этих районов.

О бщ ества охотников еще не стали теми органи
зую щ им и центрами, которые призваны разум но, ра 
ционально вести охотничье хозяйство, воспитывать 
охотников в духе береж ливого отнош ения к р о д 
ной фауне. О тсю да многочисленные случаи бра
коньерства, факты хищ нического истребления дичи. 
Слов нет, административные и судебные органы  
долж ны  резко  усилить борьбу с браконьерством, 
сурово  карая браконьеров, не взирая на их чины и 
звания. Но это вовсе не снимает ответственности  
с общ еств охотников, которы е обязаны создать в 
среде охотников такую  дисциплину, при которой  
браконьерство было бы просто невозм ожно, и каж 
дый браконьер чувствовал бы, что за ним наблю 
дает внимательный глаз передовой охотничьей о б 
щ ественности.

Пора навести подлинны й поряд ок в охотничьем  
хозяйстве. Э того требую т интересы всей страны, 
всего советского  народа.

Великий Ленин учил партию  и весь наш народ ни
когда не обольщ аться достигнуты м  и сосредоточи
вать свое главное внимание на ещ е нереш енных  
вопросах. Со всей энергией советские лю д и  б о 
рю тся за устранение тех недостатков, которы е м е
шают наш ему успеш ном у продвиж ению  вперед, за 
реш ениэ величественных задач завершения строи
тельства социализма и построения ком м унистиче
ского общества.

М ногом иллионны й советский народ —  н а род -го 
рой, созидатель нового  общ ества, уверенно идит 
навстречу своему будущ ем у. Силы его неисчисли
мы. Источник этих сил —  в м уд ром  руководстве  
Коммунистической партии, призвавш ей массы к ис
торическом у творчеству. Залог новых побед —  з 
сплочении народа вокруг своей закаленной и испы
танной партии.

Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского  Сою за —  великая вдохновляю щ ая и руководя
щая сила советского  народа в борьбе  за построе

ние ком м унизм а!
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОМЫСЛА

ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ КАК ОТРАСЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА КОЛХОЗОВ

А. ПОПОВ

~ Кандидат сельскохозяйственных наук

Значение охотничьего промысла в общественном хозяйстве колхозов север
ных, дальневосточных и ряда других районов нашей страны все больше воз
растает.

Однако в работе по организации охотничьего хозяйства и промысла имеются 
ещ е существенные недостатки.

Об этом писали в своих статьях научный сотрудник Якутского филиала 
Академии наук СССР М. Сергеев («Пути увеличения производства и заготовок 
пушнины» №  3, 1955), охотовед В. Денисов («Развивать охотничье-промысловое 
хозяйство в колхозах Севера» №  1, 1956), научный руководитель Восточно- 
Сибирского отделения ВНИО И. Копылов («Новый порядок планирования и 
охотничье хозяйство»), охотовед А . Завалишин («Ч то мешает развитию охот
ничьего промысла»), секретарь Анабарского райкома КПСС Г. Борисов 
(« В  Анабарской тундре») (три последние статьи опубликованы в журнале №  2, 
1 9 5 6  г.).

Эти статьи вызвали отклики читателей журнала. Одним из них является 
статья кандидата сельскохозяйственных наук А . Попова, которую мы публи
куем ниже.

Продолжая обсуждение,^ редакция просит читателей присылать свои пред
ложения по вопросам дальнейшего развития охотничьего хозяйства.

" V  " V  С Ъ Е З Д  Коммунистической партии 
Советского Сою за обратил особое 

внимание партийных организаций и хозяй
ственных руководителей на необходимость 
безусловного выполнения государственных 
заданий каждым предприятием и колхозом, 
неуклонного роста производительности 
труда, снижения себестоимости и улучш е
ния качества продукции, осуществления 
строгого режима экономии, настойчивого 
сокращ ения затрат труда на производство 
единицы продукции.

Для этого необходимо прежде всего вы
явить внутренние резервы, которыми р а с
полагаю т все отрасли народного хозяйства. 
Посмотрим, как обстоит дело в охотничьем 
промысле, насколько используются здесь 
все имею щиеся возможности.

Охотник колхоза имени Куйбышева, Качугского 
района. Иркутской области, комсомолка Анна П о
пова. За сезон она добыла 200 белок, выполнив 

план на 130 процентов.
Фото ТАСС,
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З а исключением некоторы х колхозов 
районов Крайнего Севера, подавляющ ее 
больш инство артелей таежной полосы 
участвует в охотничьем промысле лишь 
тем, что выделяет рабочую  силу. П оэтом у 
за организацию  промысла и выполнение 
плана заготовок пушнины они по сущ еству 
не отвечают. Заклю чая с заготовительными 
организациями договоры содействия, кол
хозы получаю т от заготовителей отчисле
ния — 4 процента от стоимости пушнины, 
сданной колхозниками.

Т акое участие колхозов в охотничьем 
промысле не создает у  них экономической 
заинтересованности.

П олучаемы е отчисления незначительны 
и в ряде случаев не покрываю т расходов, 
которые колхоз затрачивает на транспорт. 
П оэтом у колхозы нередко отказываются 
отпускать на промысел охотников или же 
задолго до окончания сезона отзываю т их 
с промысла.

В свое время Совет М инистров С ою за 
С С р  признал ненормальным положение, 
когда многие колхозы, имея все возмож
ности для развития пуш ного промысла, 
оказываются по сущ еству в стороне от 
этого важного государственного дела, не 
включают в свои производственные планы 
мероприятия по развитию пуш ного хозяй
ства и охотничьего промысла.

В этом ж е постановлении было рекомен
довано колхозам 23 областей, краев и рес
публик, в экономике которых охотничий 
промысел мож ет иметь важное значение, 
создавать постоянные охотничье-промысло- 
вые бригады и звенья. Было рекомендовано 
также утвердить нормы выработки на 
охотничьем промысле и связанных с ним 
работах и оценку их в трудоднях, уста
новить порядок начисления за добытую  
пуш нину и размер отчислений от заработ
ков на промысле в общ ественные доходы 
колхозов.

Таким образом, в постановлении прави
тельства указаны  пути развития и прин
ципы организации охотничьего промысла 
как отрасли артельного хозяйства колхозов.

Однако организационная перестройка 
охотничьего промысла проводится крайне 
медленно.

В сибирской тайге. Охотник привез на заготови
тельный пункт добытые им беличьи шкурки.

Ф ого ТАСС.

В ряде районов севера ещ е продолжает
ся практика непродуманного внедрения в 
колхозное производство отраслей хозяй
ства, не отвечаю щ их местным природным 
и экономическим условиям. В результате 
охотничьему промыслу, как исстари сло
жившейся отрасли народного хозяйства в 
районах севера, наносится серьезный 
ущ ерб.

М еж ду тем опыт работы многих кол
хозов показывает, что в районах севера 
охотничий промысел как отрасль общ ест
венного хозяйства является высокотовар
ным и доходным.

П окаж ем это на примере колхозов — 
участников В С Х В : «Красны й Октябрь»,
Н енецкого национального округа, и имени 
Калинина, Бурят-М онгольской А С С р . О ба 
эти колхоза располагаю т богатыми охот
ничьими угодьями и имеют кадры квали
фицированных охотников.

Заботясь об укреплении колхозной эко
номики и росте доходов, колхоз «Красны й 
О ктябрь» с 1952 года и колхоз имени 
Калинина с 1953 года ведут охотничий 
промысел как отрасль общественного 
хозяйства.

Л учш е организован труд охотников в 
колхозе имени Калинина. Здесь создана
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Охотовед на участке.
Фото ТАСС.

постоянная промысловая бригада, в кото
рую  входит 38 охотников. Бригада состоит 
из 9 звеньев (по 3 — 7 человек в звене). 
Каж дое звено имеет свой участок. Для 
охотников-любителей, прож иваю щ их в по
селке у о я н  (центр колхоза имени 
Калинина), выделены участки за преде
лами колхозных угодий.

В колхозах проведена значительная 
работа по устройству угодий. О хотники 
артели имени Калинина только в 1 9 5 4  г о ДУ 
расчистили в тайге 20 километров охот
ничьих дорог и троп и построили 5 охот
ничьих избуш ек. П осле закрепления угодий 
охотники колхоза «Красны й О ктябрь» 
стали проводить подкормку песцов.

Большое внимание оба колхоза уделяю т 
организации, нормированию и оплате т р у 
да охотников.

В колхозе «Красный Октябрь» установ
лены такие нормы выработки: за добычу 
песца насчитывается 14  трудодней, горно
стая — 1, лисицу — 4,5, волка — 25 трудо
дней.

В колхозе имени Калинина нормы выра
ботки установлены з денежном выражении.

Выполнение биотехнических мероприя
тий нормируется в количественных показа
телях.

За изготовление одной пары лы ж  на 
камусе начисляется 7 трудодней, за по
стройку одной охотничьей избуш ки 
20 трудодней, за прочистку таеж ны х троп 
и дорог за каждые 500 погонных метров 
один трудодень.

Опыт показывает, что нормы выработки 
г. охотничьем промысле необходимо у с т а 
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навливать с учетом качества охотничьих 
угодий (состав лесонасаждений, доступ
ность для опромышления и Др.), состояния 
численности промысловых животных, спо
собов и техники промысла. Соверш енно 
очевидно, что по некоторым видам необ
ходимо разрабатывать сезонные нормы 
выработки (например, для ондатры и 
б ел ки ).

Колхозы бесплатно обеспечиваю т охот
ников транспортом. В артели имени 
Калинина олени за бригадой закрепляются 
на весь период промысла (по два оленя на 
каждого охотника с полным комплектом 
упряж и и перевозочных средств).

В первый год обобщ ествления охотничье
го промысла оба колхоза использовали 
капканы, лыжи, палатки и другое охот
ничье снаряжение, принадлеж ащ ее охотни
кам. В последую щ ие годы все это было 
приобретено колхозами.

П еред выходом на промысел охотникам 
выдается денеж ный аванс для закупки 
продовольствия и обмундирования.

К ак и другие отрасли, охотничий про
мысел значится в годовом производствен
ном плане и приходно-расходной смете 
колхозов.

П о реш ению  колхозников артели «К рас
ный О ктябрь» весь заработок охотников от 
промысла поступает в кассу колхоза и 
качестве обобщ ествленного дохода колхоза. 
Годовая норма охотника в колхозе «К рас
ный О ктябрь» установлена в 5000 рублей, 
в колхозе имени Калинина 4000 рублей.

О хотничий промысел в этих колхозах с 
первых лет обобщ ествления стал одной из 
ведущ их отраслей артельного хозяйства.

В колхозе имени Калинина доходы от 
охоты составляю т 43, а в колхозе «Красный 
О ктябрь» 34 ,1 процента.

Н аряду с охотой, важное место в эконо
мике этих колхозов занимают оленеводство 
и рыболовство.

Т акое сочетание отраслей и специализа
ция общ ественного хозяйства колхозов 
имени Калинина и «Красны й Октябрь» з 
значительной мере определяю тся местными 
природными и экономическими условиями.

Благодаря коллективному ведению 
хозяйства охотничий промысел здесь обес
печен кадрами охотников и колхозы еж е
годно выполняют план сдачи государству 
пушнины. О бобщ ествление охотничьего
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„ промысла явилось важным условием для 
увеличения денеж ны х доходов колхозов.

В 19 5 1 год\', до обобществления охоты, 
колхоз «Красный Октябрь» имел доход от 
охоты 46,8 тысячи рублей, в 19 52 году, 
первый год обобществления, — 47°>5> в 
19 ,3  году — 1098, в 1954 году — 4 0 2 )5 (Рсз~ 
ко сократилось количество песца) и в 
1955 ГОДУ денеж ные поступления от охоты 
составили 890 тысяч рублей. В колхозе 
имени Калинина, где в общ ественные 
доходы отчисляется 50 процентов заработ
ков охотников, доход колхоза от охоты 
составил в 1953 году 107 тысяч рублей, в
1954 году свыше 130 тысяч рублей и в
1955 году около 140 тысяч рублей, у в е л и 
чение доходов колхозов обеспечило рост 
благосостояния членов артели. В колхозе 
имени Калинина только деньгами колхоз
ники получили па трудодень: в 19 5 1 году —
8 рублей, в 1952 году — 15 и в 1953 и
1954 годах по 18 рублей 50 копеек.

В колхозе «Красный Октябрь» в 
19 5 1 году на трудодень было выдано 
13 рублей 30 копеек, в 1952 году 27 рублей 
7о копеек, в 1953 году 16 рублей 90 копе
ек, в 1954 году 17  рублей и в 1955 году 
1?  рублей 15 копеек.

В обоих колхозах имеется немало пере
довиков охотничьего промысла. Так, r 
артели «Красный Октябрь» в промысловый 
сезон 1 9 5 4 /5 5  года охотник А. Н. Тайбарей 
добыл 135  песцов, А. ф .  Хатанзейский — 
133 песца, В. С. Валей — 10 1 , Г. Е. Пина- 
лей 86 песцов. Каждый из них заработал 
по нескольку десятков тысяч рублей.

Эти успехи являются лишь началом боль
шой работы по организации охотничьего 
промысла. Чтобы обеспечить дальнейшее 
развитие этой отрасли и создать все необ
ходимые условия для эффективного

использования богатейшей промысловой 
фауны, колхозам необходимо осуществить 
следую щ ие мероприятия.

Провести внутрихозяйственное устрой
ство на всей площади охотничьих угодий, 
закрепленной за колхозами. Создать усло
вия для повышения производительности 
труда охотников путем строительства 
охотничьих избуш ек, дорог, троп и усовер
шенствования орудий промысла.

Укреплять постоянную  охотпичье-про- 
мысловую  бригаду, звенья, не допускать 
ош ибок в нормировании и начислении 
трудодней охотникам. И зучать и распрост
ранять опыт передовых охотников и внед
рять его в охотничье хозяйство.

Вести охотничье хозяйство на рациональ
ных основах, в частности проводить учет 
численности промысловых животных, внед
рять воспроизводственно-биотехнические 
мероприятия (охрана и подкормка живот
ных, уничтожение хищ ников и др.), доби
ваться высокого качества пушнины.

Опыт организации охотничьего промыс
ла в колхозах имени Калинина и «К рас
ный О ктябрь» показывает больш ую эконо
мическую  эффективность охоты как 
отрасли общественного хозяйства артелей. 
Задача заключается в том, чтобы этот опыт 
передать тем колхозам, которые имеют 
необходимые условия для организации 
охоты на общ ественных началах.

И сторические решения X X  съезда Ком
мунистической партии Советского Союза 
открыли перед тружениками охотничьего 
хозяйства, как и перед всем советским на
родом, величественные перспективы. 
Советские охотники своим самоотвержен
ным трудом внесут достойный вклад в 
укрепление экономического могущества 
нашей страны.

ЗВЕРОВОДСТВО В ЯКУТИИ

М НОГИЕ колхозы Якутской АССР имеют фер
мы серебристо-черных лисиц. Высокие дохо

ды зверофермы колхозов говорят о высокой рен
табельности этой отрасли общественного хозяй
ства. Так, в колхозах имени Шверника и имени 
Ленина, Орджоникидзевского района, в колхозе 
«Победа», Усть-Алданского района, при мини
мальной затрате трудодней денежные доходы от

звероводства составляют не менее 20 процентов 
общих доходов.

За последние пять лет отловлен и расселен 
в разных районах Якутии баргузинский соболь. 
Зверек хорошо освоился на новых местах и 
успешно размножается.

В Аллаиховском, Анабарском и Усть-Янско.м 
районах колхозники разводят голубых песцов.

Обилие природных кормов позволяет в Якутии 
еще больше развивать клеточное звероводство.
г. Якутск И. Я Н Ы Г Ш
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НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ

Промысел боровой дичи на Европейском Севере

Н. ГРАКОВ

Старший научный сотрудник Северной зональной лаборатории  

Всесою зного научно-исследовательского института охотничьего промысла

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  область и Коми 
'* *  А С С р  издавна славятся как поставщ и
ки боровой дичи.

В первое десятилетие X X  века в этих 
м естах ежегодно заготовлялось около 
500 тысяч ш тук боровой дичи (значитель
ное количество рябчика и белой куропат
ки, немного тетерева и глухаря). М акси
мальные заготовки достигали миллиона.

Хозяйственное освоение северных
окраин дало возможность больше добывать 
белой куропатки. В отдельные промысло
вые сезоны предвоенного десятилетия 
удельный вес этой птицы в заготовках ди
чи достигал 80 — 9 ° процентов. В целом ж е 
заготовки боровой дичи на территории 
Архангельской области и Коми А С С р  за 
последнее десятилетие не превышали 
ЧЮ боо ш тук (белая куропатка составляла 
85 — 97 процентов).

Белую  куропатку заготовляют в девяти 
районах, находящ ихся в лесотундре и при
легающей к ней лесной зоне. О стальные 
тридцать шесть районов Архангельской об
ласти и Коми А С С р , где основная про
мысловая птица — рябчик, даю т только от 
5 до 25 процентов всех заготовок боровой 
дичи.

Основная причина резкого сокращения 
заготовок боровой дичи в лесной зоне —

это малая экономи- 
Белая куропатка. ческая заинтересо

ванность местного 
населения в про
мысле. Численность 
ж е рябчика и тете
рева в А рхангель
ской области в про
мысловом сезоне 
1954/55 г°Д а была 
достаточной для

того, чтобы успеш 
но вести промысел.

В 1 9 4 °  Г°ДУ было 
установлено, что 
в Архангельской об
ласти можно заго
товлять до 400 ты
сяч рябчиков, 30 —
40 тысяч тетеревов 
и Ю — 15 тысяч глу
харей. в 1954/55 го~ 
ду заготовки этих 
видов составили 
только 3,5 тысячи 
ш тук.

Н есколько лучш е обстояло дело в Коми 
А С С .р , где было заготовлено 10 тысяч 
рябчиков, тетеревов и глухарей.

В промысловом сезоне 1 9 5 5/ ^  г о Да б о 
ровой дичи было значительно больше, чем 
в предыдущем сезоне, но предварительные 
данные показывают, что промысел и заго
товки ее в лесной зоне идут очень мед
ленно.

Объясняется это, преж де всего, сильным 
упадком самоловного промысла на Евро
пейском Севере. Если раньше промысло
вой добычей боровой дичи самоловами за
нимались многие охотники и значительная 
часть местных жителей, то теперь людей, 
пмею ш их больше ста самоловов, очень ма
ло. В больш инстве случаев путики невели
ки. Они рассчитаны только на удовлетво
рение собственных нужд. П оэтому промы
сел здесь ведется нерегулярно, попутно 
с другими работами. В Карпогорском 
районе, Архангельской области, где добы
валось наибольш ее количество боровой ди
чи, в прошедшем осенне-зимнем сезоне 
только 29 охотников сдавали дичь загото
вительным организациям. 15  из них добы
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вали птицу отстрелом. Число охотников 
г. том же сезоне составляло около полуто
раста человек.

Теперь промыслом боровой дичи зани
маются только престарелые люди, которые 
нигде не работаю т. Производительность 
и х труда, естественно, невелика. М олодые 
ж е охотники в самоловном промысле по
чти не участвую т, так как период промыс
ла совпадает с уборкой зерновых.

развитие промысла и заготовок в лесной 
зоне немыслимо без хорош о организован
ного хранения добытой дичи. Так как о с
новная масса дичи при самоловном про
мысле добывается до устойчивых морозов, 
то она быстро портится. П оэтом у охотни
ки стараю тся побыстрее сдать дичь загото
вителям. Заготовители же, не имея поме
щений для хранения, часто отказываются 
принимать дичь до устойчивых морозов. 
В лучшем случае птицу принимают столо
вые райпотребсою за, но такая дичь, как 
правило, в план выполнения мясопоставок 
не засчитывается.

Лабазы и клетки, применявшиеся для 
хранения боровой дичи, как следует не 
приспособлены. Н овых же помещений 
охотники не строят из-за недостатка вре
мени и нецелесообразности затрачивать 
средства на их постройку. Заготовители не 
строят на приемных пунктах и простей

ших ледников.
Все это снижает 

заинтересованность 
охотников в про
мысле боровой
дичи.

П ромысел дичи 
в более поздний пе
риод менее эф ф ек 
тивен, потому что 
с выпадением снега 
нельзя применять 
самоловы. Правда, 
применение грядки

на промысле рябчи
ка удлиняет сроки 
отлова, но для это
го требуется свое
временно заготовить 
приманку — ягоды 
рябины и калины.
Р уж ей н ы й  промы
сел, хотя и может 
быть продуктивным 
при высокой чис- Тетерев
ленности дичи, но
зимой охотникам выгодней заниматься 
охотой на зверя.

Для того чтобы значительно увеличить 
промысел и заготовку боровой дичи 
в таежной зоне Архангельской области 
и Коми А С С р , нужно своевременно выде
лять охотников на промысел, а такж е р аз
решить проблему хранения птицы до на
ступления устойчивых морозов. В местах 
промысла надо построить простейшие лед
ники и лабазы.

Ц елесообразно разработать типовой д о
говор на добычу и сдачу боровой дичи, 
который должен быть своевременно за
ключен с охотником.

Ц елесообразно такж е пересмотреть 
стандарт на боровую  дичь с тем, чтобы не
сколько снизить требования к внешнему 
виду дичи, в частности к таким дефектам, 
как окровавленность и сбитость пера. Это 
позволит увеличить заготовки за счет от
стреливаемой дичи, пищ евкусовые каче
ства которой зимой значительно выше, чем 
у  птицы, неповрежденной, добытой в ран
невесенний период. Н уж но применять 
крючковое потрош ение дичи, особенно 
глухаря и тетерева.

Возможности заготовок боровой дичи 
в таежной зоне Архангельской области и 
Коми А С С р  велики. При правильной ор
ганизации этого дела можно в 10 —15 раз 
увеличить заготовки рябчика, тетерева и 
глухаря.

Гябчик.
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Ф о т о  Л .  К О Р О Л Е В А .

Каж дый город, каж ды й населенный пункт  нашей Родины славит ся  своим  
ист орическим  прош лы м  и свет лы м  наст оящ им . Сколько инт ересного и поучи
т ельного можно увидет ь, нап рим ер, в городе М уром е, В ладим ирской  област и.

Н а б е р е гу  Оки возвы ш ает ся ценнейший пам ят ни к X V I  века  — Косьмо- 
Д ем ьян ская  церковь. П редание п овест вует , что во врем я  похода на К азань на 
эт ом  м ест е ст оял  ш ат ер И вана Грозного. Б лиз М уром а находит ся село К а р а 
ч а р о во —  родина русск ого  богат ы ря  Ильи М уром ца, к а к  повест вует  легенда.

Ж и т ел и  М ур о м а  гордя т ся  своим т алан т ли вы м  зе м л я к о м  —  ак а дем и к о м  
ж ивописи И. С. К ули ковы м . В городе ест ь его м у зе й . В М уром е увековечена  
п ам ят ь славного сына совет ского народа — капит ана Гаст елло — героя  В еликой  
Отечественной войны. Теперь М уром  —  один из промыш ленных городов В лади 
м ирской област и.

И сст ари славит ся М уром  своими зам ечат ельны м и охот никам и. Умнож ая  
их лучш ие т радиции, члены М уром ского общ ест ва охот ников показы ваю т  при
м ер, к а к  надо лю бит ь п ри роду , по-хозяйски от носит ься к ф лоре и ф ауне.

По почину и при акт ивнейш ем  участ ии охотничьей общественности в го
роде построен и оборудован хорош ий дом  охот ника.

Эт а инициатива  —  прим ер м ногим  общ ест вам  охот ников, в т ом  числе 
област ны м  и респ убл и к ан ск и м .

М уром ское общ ест во охот ников  —  участ ник Всесоюзной сельскохозяйст вен
ной выст авки 1956 г.

Ниж е мы пом ещ аем  б есед у  с п редседат ел ем  эт ого  общества В. Г. Трофи
м овы м , в кот орой он рассказы вает  о деят ельност и м у р о м с к и х  охотников.

С помощью охотничьей  общ ественности

JU iypO M C K O E
I  *  I  ГЧУПНГТ-ГТУГ Ь 'П П  т т

городское общ ество 
охотников и рыболовов сущ ествует 

1C лет. Оно насчитывает около З000 охот
ников и рыболовов, прож иваю щ их в М уро
ме и в соседних районах Владимирской, 
области.

Общая площадь охотничьих угодий 
М уромского района составляет около 
75 тысяч гектаров.

О храна угодий и заказника осущ ест
вляется членами общ ества, в том числе 
50 общественными инспекторами.

Во всей своей деятельности Совет общ е
ства опирается на 11  первичных коллекти
вов, созданных на заводах, фабриках, 
М Т С  и учреждениях. Одним из лучших: 
является коллектив радиозавода, объеди
няющий 87 членов обш.ества. руководи- 
этим коллективом т. М ихайлов. Охотники

радиозавода организованно выезжают на 
охоту и рыбалку в водоемы ф ом ипского, 
М ордовщиковского и других районов. На

Дом охотника в Муроме.
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заводе регулярно 
устраиваю тся лек
ции и доклады, про
водятся стрелковые 
соревнования, вы
пускается степная 
газета.

П о инициативе 
охотника — инж ене
ра Ш орохов а здесь 
разработан проект и 
изготовлена модель 
оригинальной тр ех
местной лодки с мо
тором.

Активно работает 
и коллектив завода 
имени О рдж они
кидзе, объединяющий 74 охотника. Завод
ские охотники показываю т пример, как 
надо бороться с хищ никами. Только за 
1955  гоД членами этого коллектива R. Ко- 
ломойцевым, А . Тагуповым и В. Любако- 
вым истреблено 8 волков.

О бщ ество воспитало немало отличных 
стрелков, мастеров охоты на пуш ного зверя 
и водоплаваю щ ую дичь. Заслуж енны м ува
жением пользуется у  нас колхозник 
А. Кабалин, который отстрелял сотни 
лисиц и зайцев, десятки енотовидных 
собак, уничтожил много пернатых хищ ни
ков. Только в минувшем году т. Кабалин 
сдал государству 3 °  лисьих шкурок,
20 заячьих и S енотовых. Он награжден 
почетной грамотой М инистерства загото
вок ссср.

В этом же сезоне отстрелял 15  лисиц и 
ю  зайцев охотник Коломойцев. Он такж е 
удостоен почетной грамоты М инистерства.

Неутомимым охотником зарекомендовал 
себя учитель Г. А . Быстрицкий, который в
1955 году сдал па заготовительный пункт 
9 лисьих и 25 заячьих шкурок.

Отличным стрелком, мастером охоты на 
водоплаваю щ ую  дичь является В. Лю баков. 
Во время облакы на хищников т. Лю баков 
убил трех волков.

У  нас имеются секции: культмассовой
работы, стрелково-стендовая, кровного 
собаководства, истребления хищ ны х зве
рей, охраны охотничьих угодий, рыболов
ства и секция ю ных охотников.

В четырех круж ках ю ных охотников 
обучается 85 человек. Кроме теоретических.

занятий, для них 
устраиваю тся кол
лективные выезды 
на учебно-показа
тельные охоты и на 
стрелковый стенд. 
М ногие молодые 
охотники участвова
ли в экспедиции по 
луговой пойме реки 
Оки и заказнику. 
Здесь они ознако
мились с фауной и 
флорой охотничьих 
угодий М уромского 
и других районов 

Совет общества 
придает большое 

значение воспитательной работе. В клубе 
систематически устраиваю тся лекции, до
клады, проводятся беседы.

Недавно, например, у нас состоялись 
лекции на темы: «О хота на боровую  и
водоплаваю щ ую  дичь», «ры бная ловля на 
спининг», «О хота на зайца». «Бой дробо
вого ружья и снаряжение боеприпасов», 
«Кровное охотничье собаководство». Л ек
торы — это актив общ ества: Л. Н. Королев, 
Г>. Н. Суздальцев, В. ф .  Селезнев, С. ф .  
Андреев, ф .  Г. М арин и другие. Охотникам 
были показаны кинофильмы: «Белый
клык», «П овесть об охоте». Сотни охотни
ков — абоненты нашей библотеки, которая 
располагает ценной охотничьей литера
турой.

О бщ ество серьезно занимается стрелко
во-стендовым с п о р т о м . В М уроме построе
но два стенда. В 1955  Г°ДУ проведено 
85 учебно-тренировочных стрельб.

Стрелки М уромского общества неодно
кратно участвовали в областных и респуб
ликанских соревнованиях. Только в
1955 году сдали нормы и получили спор
тивные разряды 28 человек.

О бщ ество привлекает охотников-спорт- 
сменов к участию  в добыче и сдаче госу
дарству пушнины. В 1 9 5  ̂ году сдано 
пушнины на 28 тысяч рублей. Пример 
самоотверженной работы показываю т наши 
волчатники.

В 19 5 4  гоДУ в М уромском районе волки 
были уничтожены полностью. Теперь 
муромские охотники истребляют волков в 
смежных районах: Селивановском, фом ин- 
ском, М еленковском, Кулебакском и Вык
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сунском. Здесь ими уж е уничтожены 
42 волка.

Активно работает у  нас и секция кров
ного собаководства. Секцией систематиче
ски проводятся консультации.

В минувшем году мы провели испытания 
полевых качеств и устроили выводку при
надлеж ащ их охотникам собак. Эксперты- 
кинологи отметили значительное улучш е
ние породности.

Из представленных на выводку 68 охот
ничьих собак 2 1 получила оц ен ку «отлич
но», 43 — «хорош о» и только 4 — «удовле
творительно».

О бщ ество оказывает пЪмощь охотникам 
в приобретении чистокровных собак.

В 1955  гоДУ производственное предприя
тие и торговая сеть общ ества имели более 
миллиона рублей оборотных средств.

Большим событием в жизни муромских 
охотников явилось строительство клуба. 
П редложение о создании в М уроме куль
турного очага для охотников было принято

в 19 5 1 году на городской конференции. В 
сооруж ении своего дома охотники при
няли самое деятельное участие. Член 
нашего общ ества техник-строитель В. В. 
Белячков разработал сметную  и техниче
скую  документацию  и вместе с другими 
охотниками произвел планировку строи
тельной площадки. Первичный коллектив 
охотников завода имени Дзержинского вы
делил специалиста, под наблюдением 
которого бригада рабочих нашего подсоб
ного предприятия в течение 6 месяцев 
изготовила 50 тысяч шлакоблоков и кир
пича. Благодаря этому строительство было 
полностью обеспечено строительными 
материалами.

П о инициативе общ ественности муром
ские охотники в свободное от работы 
время заготовили н о  кубометров строи
тельного леса. Каждый кубометр обошелся 
общ еству в 50 рублей (на лесозаготовитель
ных складах города кубометр стоит 
1 10  рублей).

В  библиотеке.
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В  магазине.

Ры тье котлована и закладку фундамента 
мы начали в ню не 1952 года. Н а этой ра
боте особенно отличились наши охотники 
Коноплев, Цыплин и Щ епалин. Они же 
оказались умелыми ш тукатурами и маля
рами. Через год Дом охотника был 
построен. О бошелся он нам в 240 тысяч р уб
лей. Эти средства —часть прибыли, которую 
мы получили от производственного и торго
вого предприятий общ ества охотников.

В монументальном двухэтаж ном здании 
с благоустроенным подъездом и двором 
помещается магазин общ ества с отделами: 
охотничьим, рыболовным и спортивным, 
зрительный зал на i 50 мест, библиотека и 
помещения для кружковы х занятий. Клуб 
мы украсили чучелами зверей и птиц, оби
таю щ их в муромских угодьях. В двух про
сторных комнатах работает правление 
общества. Построили мы такж е охотничье- 
промысловую базу, цех подсобного произ
водства, круглый и траншейный стенды.

О бщ ество приобрело автомашину 
Г А З -5 1, 3 лодочных катера с моторами, 
5 подвесных моторов и несколько лодок.

Недавно состоялась очередная конф ерен

ция М уромского общ ества охотников, на 
которой присутствовало 150 делегатов с 
правом реш аю щ его голоса. Делегаты 
активно обсудили отчетный доклад Совета 
общ ества и, признан его работу удовлетво
рительной, дали правлению общества 
наказ улучш ить руководство секциями, 
районными обществами и коллективами 
охотников, расширить охотничье хозяйство, 
построив на его территории три постоян
ные охотничьи базы. Н а это ассигновано 
сто тысяч рублей.

Н амечено расширить цех подсобного 
производства. П о реш ению  конференции 
значительные средства ассигнованы па 
воспроизводство охотничьей фауны, р еш е
но привезти и выпустить в районе 25 оле
ней и ю о зайцев. Чтобы создать благо
приятные условия для размножения водо
плаваю щ ей дичи, на водоемах района 
высеян дикий рис.

Конф еренция решила приобрести для 
клуба телевизор, 10 лодочных подвесных 
моторог, и ю  лодок, пополнить библиотеку. 
12  тысяч рублей в нынешнем году будет 
израсходовано на истребление волков.
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Охотовед М. РУПОСОВ

/^ Т О Т  живописнейший уголок южного 
Прибайкалья находится под И ркут

ском на территории Бурят-М онгольской 
А С С р , между отрогами Восточных Саян.

С севера долину преграждаю т Тункин- 
ские горные хребты с отвесными скалами 
и вечными снегами на их вершинах. С  юга 
у долине примыкают невысокие горы — 
ответвления Саян, поросшие хвойными и 
лиственными лесами. С запада к долине 
подходит широкая пойма реки И ркута.

В Т унки нскую  долину стекает много 
ручьев и речек. Н аиболее значительные из 
них Тунка, Кынгарга, Хобок. Веспой, ког
да тает снег, и летом во время больших 
дождей потоки становятся бурными, мно
говодными и труднопроходимыми. Ш иро
кая низменность покрыта здесь множ е
ством мелких и больших озер. Часть из 
них соединяется с рекой Тункой.

О зера долины в большинстве мелковод
ны. Зимой почти г.се озера промерзают. 
При этом в лед вмерзает часть придонно
го ила вместе с мелкой рыбой и другими 
водными животными. Весной они служ ат 
кормом для уток.

На озерах много ондатры, завезенной 
сюда r 1952 году. Все водоемы закреплены 
за Государственным ондатровым хозяй
ством .

R середине апреля, после появления про
талин, в Т ун ку прилетает ранняя птица — 
обыкновенная кряква, красная утка или 
огарь. В последних числах апреля наблю 

дается массовый пролет водоплавающей 
птицы. За красной уткой и кряквой появ
ляются шилохвости, гоголи, чирки-свистун
ки, чирки-клоктуны, чирки-трескунки, 
свиязи, лутки, полукряковые, серые хо х
латые черняди, широконоски, красноголо
вые нырки. В то же время прилетают ле
беди, гуси, журавли, аисты, серые цапли, 
лы суха и выпь.

Из болотной дичи прилетают чибис, си
бирский бекас и дупель, большой и малый 
кроншнеп, турухтаны , много чаек, крачек, 
мартышек, а такж е вальдшнепов. За бо
лотной и водоплавающей птицей следуют 
пернатые хищ ники: сапсаны, ястребы-пе
репелятники, беркуты, подорлики, орланы - 
белохвосты, коршуны, канюки, л у н и , п у 

стельги, чеглоки.
Весной у т к и  летаю т г. направлении рус

ла реки И ркута — с ю го-запада на северо- 
восток. На Т унки пски х водоемах птицы 
останавливаются на длительное время. 
Здесь они отдыхают. С потеплением пер
натые путники большими и малыми стаями 
устремляются дальше на север к своим 
гнездовьям.

П одлетаю щ ие с юга гуси, лебеди и ж у
равли держатся на большой высоте. В п л о 

х у ю  погоду при встречном ветре или сне
гопаде гуси снижаются и в большом коли
честве скапливаются на озерах, а часть их 
надолго задерживается в долине, где кор
мится на близлежащ их полях.
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М ногочисленные водоемы Тунки, с гу
стым и высоким травостоем на берегах, 
с непролазными зарослями камыша, тряси
нами и зыбунами на озерах удобны для 
вывода утят. В камышовых зарослях выво
дится много кряквы, чирков-свистунков, 
чирков-трескунков, полукряковых, лы сух, 
широконосок.

П о правилам ведения охотничьего х о 
зяйства выжигание старой травы разре
шается производить только ранней весной, 
до периода гнездовья. О днако есть еще 
люди, которые, не соблюдая этих сроков, 
выжигают траву во время кладки яиц, гу
бят м ассу гнезд уток  и куликов. Н екото
рые охотники применяю т варварские спо
собы охоты, отстреливая весной самок, 
слетаю щ их с гнезд. Летом браконьеры от
лавливают с собаками нелетный молодняк. 
Все такие запрещ енные способы охоты и 
поздние палы отрицательно сказываются

Медвежонок.
Фото Г. БЕЛЯНИНА.

2 Охота и охотничье хозяйство М 5

на количестве водоплаваю щ ей и болотной 
дичи в долине Тунки. Численность уток 
здесь год от году снижается.

Л учш ее время охоты весной на водопла
ваю щ ую  дичь на водоемах Тунки — 
с 20 апреля по 20 мая. В это время утка 
наиболее упитанная, держится стаями, хо
рошо подсаживается к чучелам и подсад
ной утке. О собенно удачна бывает охота 
с подсадной уткой на таких больших во
доемах, как Большой Ц аган-Н ур, Талян, 
Х арэ-Н ур. Здесь утки летаю т целый день. 
Н а большие озера охотно садятся и гуси. 
Самое важное при этой охоте — суметь вы
брать удачное место посадок уток и хоро
шо замаскироваться.

Скрадок должен быть просторным и да
вать возможность поворачиваться охотнику 
в разные стороны. П ри охоте на белом 
льду охотник должен быть в белом халате.

В конце апреля и начале мая, когда бе
лый лед тает, озера покрываются донным 
илом.

У т к у  нуж но подсаживать не дальше 
15  — 20 метров от скрадка, лучш е ее пус
кать непосредственно на воду по кругу. 
В этом случае утк у  дальш е видно и к ней 
охотнее подсаж иваю тся селезни. При охо
те на больш их озерах удается отстреливать 
не только селезней кряквы, но и селезней 
других пород уток. О собенно охотно са
дятся на открытые озера шилохвости, свия
зи, касатки и чирки.

При неимении подсадной утки на боль
ших озерах, а такж е на утренних и вечер
них зорях охоту  из скрадка хорош о прово
дить с манком и утиным чучелом. Удачно 
подобранный по голосу манок дает хорошие 
результаты. Почти всегда можно подма
нить к себе крякового селезня, но заста
вить его сесть к чучелам удается очень 
редко. П оэтом у при охоте с манком стре
лять приходится только влёт. V cn ex  здесь 
зависит от искусства охотника.

Лучш им временем осенней охоты на во
доемах Т унки  нуж но считать конец авгу
ста и весь сентябрь. В этот период мест
ная утка табунится в большие стаи, из 
крепких зарослей перебирается на откры
тые водоемы, делает регулярные перелеты 
на вечерних и утренних зорях. В сентябре 
ж е на Т унки нски х водоемах наблюдается 
валовой пролет северной утки, много про
летает шилохвости, чирков-клоктунков, 
чернядей и гоголей. Прилетная северная
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утка держится большими стаями на откры
тых местах. О собенно ее много собирает
ся на Большом Ц аган-Н уре.

Осенняя охота на водоплаваю щ ую  дичь 
в Тункинской долине более разнообразна. 
Если весной охотятся преимущ ественно из 
скрадка с подсадной уткой, то осенью  
главными способами будут охота с подъез
да, с подхода и с утиными чучелами.

Наиболее распространенная и самая лю 
бимая охота у  местных охотников-бурят 
это охота с подъезда или как ее ещ е назы
вают «на толкачи». Ее часто проводят 
вдвоем: один управляет лодкой, другой 
стреляет. М ожно успеш но охотиться 
с подъезда и одному. Для этого требуется 
уметь хорошо управлять лодкой и быстро 
навскидку стрелять. Сама охота с подъезда 
бывает особенно удачна во время ветра, 
когда утки подпускаю т к себе лодку на 
очень близкое расстояние. Звук  выстрела 
не сильно пугает впереди сидящих уток. 
Подплывать к уткам нуж но против ветра, 
соблюдая осторожность. Л учш е всего о хо
титься тогда, когда утка забирается на от
дых в траву и камыши. Стреляя поднимаю 
щихся из травы уток, необходимо их не
медленно подбирать, а подранков достре
ливать, иначе даж е тяжело раненая утка 
может легко скрыться в густой траве.

Н а Тункинских водоемах осенью  воз
можно охотиться и с подхода, по отдель-

Дикие гусята.

ным мелким озерам. Т аки х озерков нема
ло в северо-восточном углу долины как 
в лесу, так и возле леса самой поймы реки 
Тунки. Другая большая группа мелких 
озер леж ит западнее ул уса Талая в районе 
М алого Ц аган-Н ура. В таких местах дер
жится много утки и особенно чирков. О со
бенно хорош ая охота бывает на лесных 
озерах. О сенью  они служ ат уткам удоб
ным местом дневного отдыха. Вечером все 
утки вылетают из леса на кормежку на бо
лота долины, а утром возвращаются часам 
к шести.

В Тункинской долине как местные, так 
и пролетные утки держ атся до первых 
осенних заморозков, которые обычно на
ступаю т в последних числах сентября. О т
дельные стаи крякв и нырков ж ивут на во
доемах Т ун ки  до полного их замерзания 
1 0 — 15  октября.

В заключение необходимо указать, что, 
кроме хорош ей утиной охоты, Тункинский 
аймак славится прекрасными охотами на 
тетеревов. Л еса, прилегающ ие к долине, 
изобилую т копытным зверем и боровой 
дичью.

В кедрачах Тункинской пригольцовой 
зоны много медведя, рыси, росомахи, ка
барги, кабана и изюбря.

Иркутская область, 
с. Качуг
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БОРЬБА С ВОЛКАМИ В ЭСТОНИИ
Р. Ш П О Р

Начальник инспекции по делам охоты М инистерства сельского хозяйства Эстонской ССР

Т> П РО Ш Л О М  году инспекция по делам охоты  
М инистерства сельского хозяйства Эстонской  

ССР развернула работу по обучению  охотников  
делу истребления волков.

Сейчас в республике создано 126 бригад  охотни- 
ков-волчатников, по 5— 7 человек в бригаде. 
Истреблением волков обязаны также заниматься и 
остальные охотники.

В районах и лесхозах были проведены трехднев
ные семинары для охотников-волчатников, актива 
охотничьих организаций и работников лесной охра
ны. В семинарах участвовало более тысячи че
ловек.

Инспекцией по делам охоты в прош лом  году вы
пущен иллю стрированный плакат с описанием спо
собов истребления волков и рысей. Для пропаган
ды этого дела использовалась республиканская и 
районная печать, а также радио.

Следует отметить, что охотничьи бригады и о р га 
низации, истребляю щ ие волков с пом ощ ью  оклада, 
недооцениваю т прим енение привад. М ы реком ен
дуем охотникам ш и роко  применять привады, зна
чительно повыш аю щ ие эфф ективность охоты. Вви
ду затруднений с получением  туш скота считаем  
вполне возм ож ны м  использовать в качестве привад  
тушки отстрелянных бродячих собак.

Постановлением Совета М инистров Эстонской  
ССР руководители организаций, предприятий, 
учреж дений и ведомств обязаны освобож дать от 
работ своих рабочих и служ ащ их —  членов бригад  
волчатников, направляемых на истребление волков, 
сроком  на 30 дней в течение года с сохранением  
за ними среднего заработка. За каж дого  истреб
ленного волка выплачивается прем ия 500 рублей  
независимо от возраста хищ ника. За истребление  
целого волчьего логова (не менее четырех щ енков  
и двух матерых) выплачивается дополнительно  
1000 рублей за логово. За каж д ую  истребленную  
рысь выплачивается премия 200 рублей. Кром е то
го, члены Таллинского клуба охотников спортивно
го общества «Калев» дополнительно прем ирую тся  
клубом за каж дого  истребленного волка пятью  ки
лограммами дроби, а Военно-охотничье общ ество  
выплачивает дополнительно своим членам за 
истребление волка 100 рублей.

Советом М инистров Эстонской ССР р е ком енд о
вано колхозам за каж дого  истребленного волка на 
территории колхоза прем ировать охотников бара
ном или поросенком .

Таким образом , были созданы все условия для 
успешного истребления волков. Это дало самые  
положительные результаты. Если в 1953 году в рес
публике было истреблено 104 волка и 30 рысей, 
а в 1954 году 123 волка и 50 рысей, то в 1955 году  
было истреблено 218 волков и 64 рыси.

Лучших результатов добились охотники Таллин
ского клуба, истребивш ие за год  74 волка и 11 ры 
сей. Х орош о работали также охотники П ярнуского  
клуба спортивного общ ества «Калев», уничтож ив
шие 59 волков и 16 рысей.

Следует отметить, что охотники П ярнуского  клу
ба в прош лом  году полож или начало истреблению

волков на логовах. Ими уничтож ено шесть логовов  
и истреблено 38 волчат.

Плохо занимались истреблением волков охотники  
таких организаций, как спортивного общ ества «Ди
намо» и спортивного общества «Спартак».

Слабо работали по истреблению волков охотни
ки Тартуского клуба «Калев», Военно-охотничьего  
общества, спортивного общества «Колхозник»  
и другие .

Лучш ими истребителями волков явились охотни
ки П ярнуского  клуба М . М ирм е, Л. Кивимяги,
А. Л уиде; Т артуского клуба —  Л. Петтай; Таллинско
го  клуба —  16-летний сын лесника Тынну Пуусепп и 
другие , истребивш ие на логове каждый от 5 до
7 волков.

В январе 1955 года во время больших снегопадов 
волки по ночам смогли передвигаться только по 
дорогам . Это учли охотники-ш оф еры  и начали да
вить волков автомашинами. Таким методом истреб
ляли волков ш оф еры  Данилов, Алтмяэ, Вадерпалл, 
Аавик и другие . Этот м етод рекомендован нами 
всем охотникам, всем водителям автомашин, так как 
в б орьбе с волками все средства хорош и.

16-летний охотник Тынну Пуусепп 
с добытыми волчатами.
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It а уничтожать пернат ых хищ ников
Н. КОЧЕТКОВ, 
П. ВАСИЛЬЕВ

1 ^  ЕЗУСЛОВНО вредные пернатые хищ ники —  
ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник и б о 

лотный лунь. Остальные хищ ные птицы в больш ин
стве приносят пользу.

П оскольку характеристика важнейш их видов хищ 
ных птиц в нашем ж урнале уж е давалась, мы рас
скажем только о способах истребления их.

Самым успеш ным  способом  истребления перна
тых хищ ников является охота с филином. Она осно
вана на том, что хищ ники, увидев филина, слетают
ся к нем у со всей округи  и с ож есточением  напа
даю т на него. В это время охотники и отстреливаю т 
хищников.

Лучш ее время для охоты с ф илином —  поздняя 
осень, зима и весна. В это время хищ ники в поис
ках пищи делают ш ирокие облеты местности и, на
ходя насыщенные дичью  угодья, зачастую задерж и
ваются в них на длительное время.

Филина, как правило, надо выставлять на опуш ке 
леса, прилегаю щ его  к ш и роком у полю , на возвы
шенном месте, где его  быстрее заметят хищные 
птицы.

Ф илина м ож но выставлять, сажая его на перекла
дину, прибитую  к небольш ом у колу шагах в три
дцати от опуш ки леса, или на перекладину, приби
тую  к вы соком у шесту, которы й с привязанным к 
его верш ине за ногу ф илином подним аю т и ставят 
на 30— 40 сантиметров выше деревьев. Рекомен
дуется ш ест с ф илином выставлять на опуш ке лист
венных деревьев, так как на опуш ке хвойного ле
са он не так приметен.

Для м аскировки охотника устраивается шалаш, из 
кото р о го  и производится стрельба. Ш алаш следует 
делать достаточно плотным, чтобы хищ ники не за
метили в нем стрелка.

Пернатые хищ ники на деревья присаживаю тся 
сравнительно редко . О бы чно сделав несколько на
летов на филина, они улетают. Значит хищ ников 
приходится стрелять влет. П оэтом у устройство бой
ниц в шалаше долж но быть рассчитано на стрель
бу влет.

Для того  чтобы хищ ники издалека заметили сидя
щ его на перекладине филина, хорош о к его ноге 
привязать бечевку, за д ругой  конец которой из 
шалаша м ож но дергать и заставлять филина, те
ряю щ его  равновесие на перекладине, взмахивать 
крыльями.

Нам лично не раз приходилось охотиться за 
хищниками с филином, и мы м ож ем  сказать, что 
эта охота не только добычлива, но и весьма инте
ресна.

К филину летят почти все хищ ники: ястребы, со
колы, канюки, луни, осоеды, орлы. Но увлекаться 
отстрелом всех хищ ников подряд недопустим о. О т
стреливать нужно, как мы уж е  говорили, тех, кото
рые для данного хозяйства признаны бесспорно 
вредными.

Охота с филинами особенно успеш на с рассвета 
м до 9— 1.0 часов у.тра.

Из других способов истребления пернатых хищ 

ников наиболее активным м ож но считать стрельбу 
хищ ников с привлечением  их на расстояние выстре
ла путем подраж ания крику раненого зайца.

В том случае когда хищ ники повадились корм ить
ся каким -либо определенны м  видом дичи, следует 
привлекать их на расстояние выстрела при пом ощ и 
ж ивой приманки, в качестве которой надо брать 
излю бленный хищ никами вид дичи. За отсутствием 
ж ивой приманки м ож но  применять и чучело, но 
охота с чучелом больш ого  успеха не имеет.

Успех охоты с живой прим анкой в значительной 
степени решает м аскировка сам ого охотника.

Если охота начинается днем , хищ ник со своего 
наблю дательного пункта м ож ет заметить, как охот
ник пришел, посадил прим анку и запрятался 
в укрытие. В этом случае к укры ти ю  надо подхо
дить группой. О хотник маскируется, а товарищ и 
привязываю т около засады прим анку и уходят. Хищ 
ник, заметив, что люди с территории хозяйства 
ушли, вскоре нападает на приманку. К сожалению, 
надо оговориться, что приманка, будь то кролик, 
голубь или куропатка, в этих случаях, как правило, 
пропадает, так как сделать по хищ нику выстрел 
обы чно удается уж е после того, когда его острые 
когти вопьются в подсадное животное.

Впрочем, если речь идет о хищ нике, приспосо
бившемся жить за счет того  или д р уго го  вида ди
чи, разводим ого  в хозяйстве, есть полный расчет 
принести в ж ертву одну дом аш ню ю  птицу, чтобы 
сохранить десятки птиц.

Из самоловных орудий для истребления пернатых 
хищ ников м ож но реком ендовать обыкновенные д у
говые капканы небольш их номеров, которы е вы
ставляются на местах по высоким и открыты м  уча
сткам охотничьих угодий : по углам корм овых по
лей, а также вблизи корм уш ек, естественных и ис
кусственных гнездилищ .

Этот способ весьма добычлив, но в капканы ча
сто попадаю т полезные пернатые хищ ники. Ввиду 
этого капканы реком ендуется ставить лишь при 
крайней необходим ости. Во избеж ание поимки сов 
капканы следует выставлять только на день, а на 
ночь снимать.

Для истребления вредных пернатых хищников, 
особенно ястребов-тетеревятников, м ож но прим е
нять и такой способ. На шесте устанавливается те
теревиное чучело с торчащ ей из его спины, с на
клоном  назад, острой стальной иглой. На эту иглу 
часто напарываются ястребы при нападении на чу
чело, приним аем ое ими за ж ивого тетерева. Этот 
способ особенно эффективен поздней осенью  и зи
мой, но м ож ет принести пользу и весной, если вы
ставлять чучела с иглами близ отдельных деревьев, 
возвыш аю щ ихся неподалеку от тетеревиных токов.

В заклю чение еще раз надо обратить внимание 
работников охотничьего хозяйства и охотников, что 
при истреблении вредных пернатых хищ ников сле
дует учитывать, что не все хищные птицы приносят 
вред. Уничтож ению  подлежат только те, которые 
наносят явный вред охотничьему хозяйству.
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Слово читателя

В О П Р О С Ы  правильной организации 
охоты волную т всю охотничью  общ е

ственность. р едакц и я ж урнала «О хота и 
охотничье хозяйство» получила ряд откли
ков на материалы, опубликованные по это
му поводу в предыдущ их номерах. О бсуж 
дению читателей подверглись передовая 
статья, опубликованная в №  1 «З а даль
нейшее развитие охотничьего хозяйства», 
статьи Н. Овчинникова «р ол ь науки 
в охотничьем хозяйстве» и Н. Круторого- 
ьа «Строго охранять госу дарственный 
охотничий фонд».

М ного откликов вызвала статья С. Ан- 
пышкина «Лесная охрана и охотничья 
фауна». Все авторы писем, полученных ре
дакцией, единодушны в вопросе о необхо
димости резкого улучш ения дела охраны 
промыслово-охотничьей фауны.

В связи со статьей т. Анцы ш кина ряд 
интересных мыслей высказывает читатель
А. Тифлов (г. У льяновск). О н считает 
вполне правильным положение автора 
о необходимости более активного участия 
лесной охраны в надзоре за соблюдением 
сроков охоты и в борьбе с браконьерством. 
В этом отношении, пиш ет т. Тифлов, — ле- 
соохрана действует ещ е весьма слабо и не
эффективно. В 1955 гоДУ в Ульяновской 
области органами лесоохраны выявлен 
только один браконьер, а членами охот
ничьего общ ества — 50.

Г. А . Ти ф лов считает необходимым, что
бы охотничьи общ ества проводили регу
лярный инструктаж  охотников по вопро
сам соблюдения правил и сроков охоты, 
обращения с оружием и м ерах предосто
рожности при стрельбе в лесу.

Ценные мысли в связи со статьей 
т. Анцы ш кина высказывает в своем письме 
председатель Совета Чернухинского охот
ничьего общ ества А рзамасской области
С. Трофимов. Он указывает, что только 
там работники лесного хозяйства успеш но 
выполняют свои ф ункции по охране охот- 
ничье-промысловой фауны, где они рабо
тают в тесном контакте с охотничьими об
ществами. Тов. Троф им ов приводит такой 
пример.

В Краснооктябрьском лесничестве, Ч ер
нухинского лесхоза, А рзамасской области, 
работает лесничим коммунист т. Бутусов.

По его инициативе здесь создан коллектив 
охотников, который ведет активную борь
бу с браконьерством. В угодьях этого лес
ничества наведен сейчас образцовый поря
док, чего нельзя сказать о других лесниче
ствах этого ж е лесхоза.

С. Трофимов не согласен с предложе
нием С. Анцы ш кина о предоставлении 
права лесхозам и лесничествам выдавать 
охотничьи билеты. Браконьеры, как прави
ло, никаких охотничьих билетов не 
имеют, — отмечает о н .— Дело не в том, 
чтобы билеты выдавались лесоохраной, 
а в том, чтобы люди береж но п любовно 
относились к народному достоянию — 
охотничьей фауне. Ссылаясь на очерк
В. П анова «О хота в Чехословакии», оп уб
ликованный в ж урнале №  2 (19 55  г-)> 
тов. Трофимов предлагает, чтобы каждый 
вступающ ий в охотничье общ ество усвоил 
бы правила охоты, охраны леса от пож а
ра, обращения с оружием, и т. д. С. Т ро
фимов целиком присоединяется к мнению 
Анцыш кина, утверждающ его, что в вузах 
и техникум ах подготовка специалистов 
лесного хозяйства ведется без учета инте
ресов охотничьего хозяйства, учащ и хся на
до обстоятельно знакомить с охотоведе
нием ,— заявляет т. Трофимов.

Больш ую  полемику вызвал вопрос об от
стреле лосей. Авторы ряда писем считают 
неправильным утверж дение С. Анцышкина 
что там, где поголовье лосей чрезмерно 
увеличилось, они наносят большой вре,’ 
лесному хозяйству.

В защ иту лосей выступает инженер лес
ного хозяйства Т. М артыненко (Л енин
град). В своем письме он указывает, что 
отстрел лосей в 50-километровой зоне во
круг таких крупны х городов, как Москва, 
Ленинград и другие, настолько интенси
вен, что намного превышает годовой при
рост стада. Планировать отстрел по при
знакам «вредности» лосей, замечает автор 
письма, нет никаких оснований.

Заслуж ивает внимания письмо директо
ра Кадыйского лесхоза. Костромской об
ласти, Б. М амкичева. Он предлагает боль
ше издавать книг, брошюр, плакатов, про
пагандирую щ их опыт лучш их охотничьих 
хозяйств и мастеров охотничьего п ро
мысла.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
мосновсних охотнинов

9  % М А РТА  в Москве состоялась 5 городская 
и областная конференция Московского общ е

ства охотников. На конференции присутствовало 
2 5 9  делегатов.

За  одиннадцать лет существования М осковское 
общество превратилось в крупную охотничью  
организацию Советского Союза. Ныне Москов
ское общество объединяет сорок одну тысячу 
охотников.

В отчетном докладе председатель правления 
общества Н. С. Беляев отметил, что за отчетный 
период широкое развитие получил стрелково
стендовый спорт. Если в 1 9 5 2  году была про
ведена 91 тренировочная стрельба, то в 1955  го
ду — 5 5 0 . В них приняло участие 5 0 0 0  охотни
ков. За  три года подготовлено 3 3  классных 
стрелка. В минувшем году был организован
21 выезд молодых охотников на коллективные 
охоты.

Охотничьи угодья общества значительно рас
ширены и в настоящее время составляют около 
двух миллионов гектаров.

Однако в работе общества имеют место сущ е
ственные пробелы. Так, например, недостаточна

интенсивно ведется борьба с браконьерством и 
работа по истреблению волков.

Делегаты конференции, выступавшие в пре
ниях, критиковали правление общества за то, что 
до сих пор не составлен пятилетний план раз
вития охотничьего хозяйства. Об этом, в частно
сти, говорил т. Зеничев. Делегат т. Георгиевский 
отметил, что М осковское общество не имеет сво
его клуба и это, естественно, отражается на мас
сово-воспитательной работе.

Председатель первичного коллектива Москов
ского энергетического института т. Щукин и ру
ководитель Мытищинского районного общества 
охотников т. Нечаев критиковали правление об
ластного общества за недостаточное руководство 
районными обществами и первичными коллекти
вами.

Работа правления общества признана удовле
творительной.

По докладу правления конференция приняла 
решение, направленное на улучшение работы  
Московского общества охотников.

Конференция избрала новое правление в со
ставе 4 5  человек и ревизионную комиссию.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ
С О Г А Т А  охотничья фауна 
•■^Акмолинской области, Ка
захской ССР. Пушной зверь — 
лисица, заяц, хорь, горностай, 
а также волк, встречаются на 
всей территории области — 
и в степных и в лесостепных 
районах. Степные озера с бога
той растительностью заселены 
дикими утками, гусями. На 
больших озерах обитают лебе
ди, на берегах озера Тенгиз во
дится розовый фламинго. В за
рослях Кургальджинских озер 
бродят дикие свиньи, в при
брежной полосе пасутся в боль
шом количестве дикие козы, 
в лесной полосе области появи
лись лоси, в горах Еремень-Тау 
обитают горные бараны.

Но охрана диких животных 
оганизована плохо. Охотничьему 
хозяйству области большой 
ущерб наносят браконьеры. Осо
бенно распоясались браконье
ры в прошлом году, когда на 
юго-западе области появились 
сайгаки, а в лесостепной зоне 
области — лоси.

Директор совхоза «Акмолин
ский» т. Радченко и председа
тель поселкового совета совхоза 
т. Тыныбеков осенью 1955 года 
уничтожили 43 сайгака, охота 
на которых была запрещена. 
Председатель колхоза имени 
Амангельды т. Ж аров, следуя 
на участки отгонного животно
водства, «по пути» задавил авто
машиной 13 диких коз. Безна
казанно в течение ряда лет бра
коньерствует директор СМУ-4 
г. Акмолинска т. Муравьев. 
Однажды его оштрафовали на 
3000  рублей, но штраф до сих 
пор не взыскан.

Имеются случаи организован
ного браконьерства. Председа
тель колхоза «Путь Ленина», Но
во-Черкасского района, т. Осад- 
чий, председатель сельпо т. Шах- 
маев, зоотехник МТС т. Кресс, 
шофер Акмолинского райкома 
партии т. Каунышев системати
чески уничтожают запрещенных 
к отстрелу животных: одни уби
вают, другие перевозят «тро
феи».

До сотни диких кабанов, из 
них больше половины маток и 
поросят, уничтожили в течение 
года браконьеры Алманов и Да
выденко; десятки горных бара
нов убили хищники Оспанов и 
Рейн, хотя охота на этих жи
вотных строго запрещена. Ред
кого гостя наших мест — лося, 
убили браконьеры Есильского 
района Ш пикарев, Швец, Кра
маренко и Сартбаев.

В зарослях Кургальджинских 
озер обитает много кряковой 
утки, собирающейся сюда на 
линьку. Местные жители выла
вливают их загоном в сети.

Пора навести порядок в охот
ничьем хозяйстве Акмолинской 
области. Плохо, что ни в об
ластном центре, ни в районах 
не созданы добровольные обще
ства охотников, не упорядочены 
учет охотников-спортсменов и 
выдача охотничьих билетов, ма
ло общественных охотничьих 
инспекторов.

Г. ЕФРЕМОВ
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О Х О Т Н И К И -  
С П О Р Т С МЕ Н Ы

Награды участникам ВСХВ
ЛУЧШ ИХ охотников Интннского района, Ко
ми АССР, премированы республиканской за

готовительной конторой. Среди них мастера охот
ничьего дела П. Ф. Филиппов, Е. И. Истомин,
А. И. Батманов, Е. И. Хозяинов, П. А. Конев.

Колхоз имени Куйбышева, находящийся за 
Полярным кругом, близ Воркуты, за высокие по
казатели в охотничьем хозяйстве награжден 
Главным комитетом Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки дипломом II степени и авто
машиной. Охотник этого колхоза А. И. Вокуев 
награжден часами и охотник К. В. Попов — ра
диоприемником.

Е. СМИРНОВ

В. М. Брыксин

ЗО РКИИ  глаз и твердая рука у Василия Ми
хайловича Брыксина. В болоте или в трост

нике — всюду он найдет добычу.
— В охоте мне помогает моя профессия — 

говорит Брыксин.
Мастером высокой точности и неутомимым ра

ционализатором славится Василий Михайлович 
на производстве. Токарь-новатор выполняет са
мые сложные операции: проточку поршней, рас
точку шатунов, обработку гильз и многих других 
деталей для двигателей теплоходов.

Имя новатора занесено на Доску почета Мос
ковского пароходства.

Н а  с н и м к е :  В. М. Брыксин перед выходом 
на охоту. (Фото К. Комарова).

В. ГОЛОСКЕР

Охотник п . С. Ровное зарекомендовал 
себя в Волынской области как уме
лый кротолов. В 1955 году им добы

то 6557 зверьков.

Медвежатник М. М. Дерягин
ОСЬМ ИЛЕТНИМ  мальчиком начал зани- 
магься охотой М. М. Дерягин. Каждую зиму 

промышлял он белку, куницу, выдру и других 
пушных зверей.

Но зимний охотничий сезон короток даже на 
севере, летом же охота разреш ена только на 
хищных зверей, а волки в Приморском районе 
не водятся. Молодой охотник начал охотиться на 
медведей.

Ранним майским утром или в светлые ночи 
Дерягин с двумя собаками-лайками отправляется 
на поиски зверя. В это время медведи выходят 
полакомиться на поляны вдоль лесных речек и 
ручьев. Собаки находят зверя по свежим следам 
и задерживают до подхода охотника.

Меткими выстрелами в голову или под лопат
ку из винтовки Дерягин убивает зверя наповал. 
Бывали и промахи и схватки с рассвирепевшим 
раненым зверем. И каждый раз Дерягину хо
рошо помогали, а  иногда буквально выручали 
из беды его верные помощники — собаки.

За последние 8 лет Дерягин уничтожил 
40 медведей.

А. «ОПЫТОВ

г. Архангельск
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Опыт отлова и транспортировки выхухоли
В. М ИРО Ш НИ ЧЕНКО

Р  ДОЛЬ реки Хопер протянулись угодья Х опер- 
^  ского  государственного заповедника, в котором  
мне довелось в прош лом  году производить отлов 
выхухоли для расселения ее в Белорусской ССР.

Весной 1955 года на территории  заповедника на
блюдались сильные паводки и уровень воды в реке  
повышался местами на 2— 2,5 метра. В результате 
поголозье выхухоли сократилось. П оэтом у было 
реш ено отлов ее производить за пределам и запо
ведника.

Требовалось отловить 150 зверьков, но когда мы 
подвели итоги обследования, стало ясно, что такое 
количество выхухоли отловить невозм ож но. Решено 
было отловить 100 штук.

К началу отлова организовали базу передерж ки, 
где выхухоль сохранялась до отправки. П ри выборе 
места для располож ения базы учитывались все био
логические особенности этого капризного зп^рька.

Отлов выхухоли производится следую щ им  обра
зом.

При подходе к норе надо соблюдать осторож 
ность, так как м ож но спугнуть зверька и он к норе 
не вернется. Подойдя к норе, нуж но сразу поста
вить у главного выхода траншеи вентерь. Затем 
обследуется берег в радиусе одного-двух метров. 
Если будут обнаруж ены  запасные ходы, у них тож е 
ставят вентери или плотно закрывают их. Только 
после этого м ож но приступить к выгону зверька из 
норы.

Выгоняют зверька постукивамием лопатой, топо
ром , палкой или ногами по участку располож ения 
нор и ходов. Напуганный ш ум ом  зверек пытается 
выскочить из норы и попадает в вентерь. Вентерь 
с пойманным зверьком  сразу же заменяется другим , 
так как в норе м ож ет находиться ещ е несколько 
животных. Отлов надо начинать не раньш е 9—
10 часов утра, а прекращ ать за час-полтора д о  за
хода солнца.

Пойманная выхухоль из вентерей пересаживается 
в садок, сплетенный из лозы с ф анерными кры ш 
ками на ш арнирах. Садки у нас были двух видов, 
без перегородки внутри с одной кры ш кой —  для 
одной большой семьи и с пер его р о дко й  внутри 
одиночек.

Не все животные покидали норы  и происходило 
разрознение семьи. М олодняк на стук и ш ум  не 
реагирует, после отлова взрослого  поголовья 
остается в норе и погибает. Поэтому мы применили 
и другой  способ отлова —  раскапывание нор.

После того как выхухоль прекращ ала выходить 
на стук, начинали раскапывать норы. Приходилось 
рыть целые транш еи до 3— 5 метров ширины, 6—
8 метров длины с многими разветвлениями в раз
ные стороны и несколькими выходами. Во многих 
случаях гнезда находились на значительной глубине 
(до 1— 1,5 метра) и, повидим ом у, стук не доходил 
до гнезда. При выстукивании удавалось выгнать 
одного-двух зверьков, после ж е раскопки достава
ли еще до четырех-пяти и более.

Был такой случай. Поставили у одной из нор два 
ве«терька, перекрыли запасные вы ходы и начали

стучать. Через несколько минут были отловлены 
самки и самец, больш е зверьки из норы не появ
лялись. Тогда начали раскапывать нору и из нее 
было взято 6 переярков и два молоды х зверька.

О тловленных животных помещ али в садки, ко 
торые ловцы носили с собой на веревках через 
плечо. К вечеру все животные доставлялись авто
машиной на базу. На базе их корм или, купали, де
лами соответствую щ ие записи о врем ени, месте от
лова, а через два —  три дня кольцевали.

База передерж ки располагалась в 15 километрах 
от Борисоглебска на песчаном, слегка обрывистом 
берегу реки Хопер, под отры ты м  небом. Клетки 
для передерж ки  изготовлялись специальной кон
струкции, корм овая часть их ставилась в воду, а ж и 
лая находилась на суше. Клетки располагались по 
б ерегу  на таком расстоянии одна от д ругой , чтобы 
отходы и кал не попадали в соседние клетки.

Клетки устанавливались в воду периодически 4—
5 раз в день на 10— 15 минут. Затем клетки вы но
сили на суш у и плотно накрывали сеном, чтобы 
предохранить животных от холода, сквозняка и вет
ра, а также создать нормальные для выхухоли усло
вия освещ ения.

Для корм ления выхухоли на базе передерж ки и 
в пути следования использовали свеж ую  ры бу и 
м оллю ски-беззубки. В рацион одной дачи входило 
30— 50 грам м ов беззубки и 100— 120 граммов све
ж ей рыбы. Рыбу очищали от чешуи, выбрасывали 
внутренности и головы, удаляли кости, разрезапи 
на маленькие кусочки.

На базе передерж ки  круглосуточно деж урили 
два человека. Они ухаживали за животными, а науч
ный сотрудник т. Дьякова вела наблюдения, про 
водила различные биологические м ероприятия и 
кольцевания.

Отлов закончили за тринадцать дней, отловив 
107 голов. Два молоды х зверька, случайно отсажен
ные от матери и два переярка, которы х помяли при 
отлове, пали.

Транспортировка выхухоли началась 14 октября. 
В два часа ночи животных искупали, дали им корм  
и в транспортных клетках привезли на аэродром  
г. Борисоглебска, откуда самолетом они были д о 
ставлены в Белоруссию , где их выпустили в пойму 
реки Сож. В пути животные находились около 
30 часов, проделав в общ ей слож ности около тыся
чи килом етров. Все это время за зверьками наблю
дали научные сотрудники заповедника.

В заклю чение хочется коснуться некоторых био
логических явлений, которы е пришлось наблюдать 
за время передерж ки, отло-за и транспортировки 
выхухоли. В литературе имеется указание, что вы 
хухоль в течение года дает два окота —  весенний 
и осенний, что в течение сентября-ноября у нее 
наблюдается линька. Из 107 отловленных нами 
зверьков не было ни одной котной самки, не на
блюдалась линька и течка у взрослого поголовья. 
Не был поймано и сосунков. Эти данные говорят, 
о том, что выхухоль дает окот только один раз 
в год, которы й м ож ет быть и весенним и летним.
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В. ЗАЛЕТАЕВ

КТ О  не знает запечатлевш ейся с дет
ства и на всю жизнь картины пролет

ной стаи диких гусей? Ш ироким углом 
или длинной шеренгой бороздят они осен
нее небо. Всем своим сущ еством почувст
вуешь тогда манящ ую  бескрайню ю  ширь 
просторов нашей страны. И потянет охот
ника в луга и степи его беспокойное 
сердце.

М ного песен, сказаний и легенд сло
жили народы нашей страны о гусях — этих 
больших сильных птицах. Издавна вошли 
гуси в жизнь народа как охотничья и про
мысловая дичь и как объект одомашнения, 
ставши родоначальниками наш их домаш 
них тульских, холмогорских, ш адринских и 
других пород гусей, и как поэтический 
персонаж устного народного творчества и 
изобразительного искусства.

Для лю бого охотника дикий гусь — 
желанная добыча. Н о знаю т ли охотники, 
сколько видов диких гусей населяют про
сторы нашей родины? М ногие охотники — 
тонкие наблюдатели и знатоки природы, 
но есть еще у  нас и молодые охотники- 
спортсмены, мало знающ ие о птицах, на 
которых охотятся.

Двенадцать видов гусей и казарок встре
чается на территории Советского Сою за. 
Восемь видов представляю т разные роды 
гусей, а четыре вида составляю т казарки,

отличающиеся от других гусей темной или 
черной окраской клюва и ног. Наиболее 
известными и широко распространенными 
являются представители рода настоящих 
гусей: серый гусь, белолобый, небольшой 
гусь-пискулька, напоминающий внешне 
белолобого, и гусь-гуменник. Но среди 
наш их диких гусей есть и очень редкие 
птицы. Таковы белый гусь, белошей, гор
ный гусь, белощ екая и канадская казарки. 
Н екоторы е из наш их гусей и казарок пред
ставлены несколькими подвидами, отли
чающимися местами распространения и 
некоторыми особенностями строения и об
раза жизни. Так, гусь-гуменник образует 
четыре подвидовые формы. О дна из них 
населяет тундру, лесотундру и глухие 
таежные водоемы Европы и северо-запад
ной Азии до водораздела Хатанги и Лены 
на востоке, другая — открытые тундры и 
речные долины в лесотундре Восточной 
Сибири, третья — таежный гуменник — на
селяет озера, моховые болота, долины рек 
и горные речки с галечниками среди тайги 
Восточной Сибири и Алтая, четвертая — 
короткоклювый гуменник — гнездится в З а 
падной Европе, на Ш пицбергене и других 
северны х островах Атлантики, а в С С С Р  
известен как залетная птица.

Есть среди диких гусей и такие виды, 
которые целиком принадлежат нашей
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стране и нигде больше не встречаются. 
Это значит, что места гнездования и пути 
пролета и зимовки этой птицы леж ат 
в пределах нашей страны. Т акова красно
зобая казарка. Э та красивая, ярко окра
шенная птица гнездится на сухи х и возвы
шенных участках Гыданского и Тазов- 
ского полуостровов, меж ду О бской и Ени
сейской губой, на восточной части полу
острова Ямал и западной части Таймыра. 
Зи м ует краснозобая казарка на юге К ас
пийского моря, под Ленкоранью , в Гасан- 
кули и на южном берегу моря, лишь в не
значительном числе она улетает с Каспия 
и зимует тогда в М есопотамии и на бере
гах П ерсидского залива. Н а зимовках 
в Азербайдж ане краснозобая казарка бы
вает довольно многочисленна, но промысел 
ее зимой и гибель в суровые зимы M oryf 
резко сказаться на численности гнездя
щихся птиц на севере. О хотникам надо бе
речь эту интересную  редкую  птицу, все 
поголовье которой сосредоточено в нашей 
стране. П ролетные краснозобые казарки 
встречаются в Западной Сибири, по рекам 
У р ал у  и Эмбе, на М ангышлаке, на запад
ном Каспии и в Северном К азахстане, где

подолгу задерживаю тся на степных озерах.
Белолобый гусь и черная казарка рас

пространены кругополярио, т. е. гнездятся 
не только на севере Европы и Азии, но и 
в Северной Америке. При этом дальше 
всех на север из гусей идет черная ка
зарка.

Белый гусь такж е арктический вид. Он 
гнездится в Северной Америке, а в нашей 
стране — только на острове Врангеля, и 
хотя местами там многочисленен, но мо
ж ет считаться все ж е вымирающим видом 
редки й  гусь — белошей гнездится на Ч у
котском полуострове, в низовьях Анадыря 
и на А'ляске, по берегам Берингова моря. 
Канадская казарка встречается в пределах 
Советского С ою за лишь на островах Бе
рингова моря.

Н о помимо этих северны х птиц есть и 
южные гуси. Э то горный гусь и гусь-сухо- 
нос. Горный или индийский гусь населяет 
горные районы Центральной Азии. На 
Тянь-Ш ане горные гуси гнездятся на озе
рах Сон-Куль и Четыр-Куль, на высоте 
3500 метров над уровнем моря. В нашей 
стране горный гусь — редкая птица, но 
в Тибете он встречается часто. Зимует

Дикие подсадные гуси. 
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горный гусь в Индии, П акистане и лишь 
изредка в южном Тадж икистане.

Другой южный гусь — сухон ос обитает 
в южном П рибайкалье и Забайкалье, в бас
сейне Ам ура, на Дальнем Востоке и С а ха
лине, в М аньчжурии, северо-восточном 
Китае и Монголии.

И зредка сухоносы  гнездятся в Тарбога- 
тае, Зайсанской и М инусинской котлови
нах, на юго-восточном и южном Алтае, где 
поднимаются в горы на гнездовье до высо
ты 2400 метров. За последнее время коли
чество их сократилось и местами сухонос 
встречается редко или совсем исчез. Вме
сте с уменьш ением количества птицы сни
жается и ее промысловое значение. Это 
обстоятельство обязывает охотничьи орга
низации серьезно заниматься вопросами 
планирования и регулирования промысла 
сухоноса. Зи м ует сухон ос в восточном Ки
тае, Корее, изредка на юге Японии, а у  нас 
в Узбекистане. Э то очень крупный гусь, 
размерами больше гуменника, тяжелый на 
полете, с двуцветной шеей, беловатой спе
реди и с боков и темной сзади.

Самым известным и ш ироко распростра
ненным среди гусей видом является серый 
гусь. Он любимый объект охоты. Серого 
гуся тож е можно считать южным, посколь
ку он гнездится на Каспийском море, 
в А зербайдж ане, в пустынных прибреж 
ных районах М ангыш лака, в дельте Волги, 
на озерах и реках в Средней Азии и еще 
ю ж нее: в И ране, А ф ганистане, в И раке и 
М есопотамии. Н о серый гусь вместе с тем 
и северная птица. В Западной Сибири он 
гнездится всю ду вплоть до низовьев Оби, 
на Кольском полуострове, по западным бе
регам Скандинавии, в Исландии и Ш от
ландии. О т самых западных частей Евро
пы серый гусь доходит до Центральной 
Азии и Приморья, где встречается ещ е на 
озере Ханка.

Серый гусь гнездится и частично зимует 
в нашей стране.

Весной, когда не везде еще сошел снег, 
серые гуси появляются в местах гнездовий. 
В низовьях Т ерека и в дельтах Волги и 
У рала они появляются уж е в середине 
марта, в М олдавии еще раньше, под К ие
вом и на озере Х ан ка в конце марта — на
чале апреля, а в окрестностях М осквы про
летные гуси отмечаю тся с середины марта 
до середины или последних чисел апреля 
(с 12  марта по Ю — 27 апреля).

Гусенок в траве.
Фото г. ЗА Л ЕТА ЕВО Й .

Серые гуси устраиваю т свои гнезда 
в глухих, редко посещ аемых людьми ме
стах, среди тростниковых крепей на зало
м ах и кучах старого тростника, на кочках 
или сухи х гривах. Гнездо строит самка из 
стеблей болотных растений, веток и даже 
палок.

В У збекистане уж е в конце марта, в С е
миречье — в начале апреля, на Северном 
Каспии, в устье У р ал а — с середины апре
ля, а на Аральском море и в Западной Си
бири в мае в гнездах появляются крупные 
белые гладкие яйца, иногда со слабым зе
леноватым или палевым оттенком. Полная 
кладка серого гуся состоит из 4 или ю  яиц, 
обычно из 4 — 5- Самка насиживает 27 — 
28 дней. Гусак в это время держится около 
гнезда, уже к маю, а местами в июне, по
являются птенцы. Они сразу ж е способны 
кормиться самостоятельно, но долго еще 
будут держаться всем выводком с родите
лями.

В июне на юге и в июле на севере у  се
рых гусей начинается линька. Э то — труд
ное время для птиц, у  всех гусей линька 
происходит таким образом, что первосте
пенные маховые перья выпадают одновре
менно и птица на время лиш ается способ
ности летать. Для линьки гуси забираются 
в труднодоступные, кормные места и дер
ж атся там очень скрытно. Первыми начи
наю т линять самцы, затем самки. Молодые 
держ атся в период линьки вместе со взрос
лыми, к концу линьки взрослых полностью 
оперяю тся и одновременно с ними встают 
на крыло.
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В это время резко изменяется образ ж из
ни гусей. Н есколько семей (2 — 3) объеди
няются в небольшие стаи, которые выле
таю т кормиться на поля, в степь и на от
крытые морские берега и мелководья. У  гу
сей, которые кормятся на полях, устанав
ливается строгий режим дня с двукратной 
кормежкой. П еред закатом солнца гуси ле
тят на места кормежки в поля или степь, 
а в сумерки возвращ аю тся на озера. П еред 
рассветом, с криками, они вновь вылетают 
кормиться, а днем отды хаю т на озерах.

У ж е  во второй половине сентября начи
нается отлет гусей с мест гнездования. 
Большими стаями летят пролетные гуси, и 
не случайно они строятся углом или ш е
ренгой — как бы одной стороной угла, 
«гуськом». Т акой строй облегчает движе
ние птиц. Т р удн ее всех приходится голов
ным, зато все последую щ ие испытывают 
меньш ее сопротивление воздуха и воспро
изводят все движения впереди летящей 
птицы. П ролетные стаи останавливаются 
в подходящ их местах, кормятся, иногда на 
некоторое время задерживаются там. До 
самых холодов и установления льда 
остаю тся в дельте Волги и на Северном 
Каспии серые гуси, прилетевшие из раз
ных мест.

М ного гусей скапливается зимой на 
сравнительно небольшой территории 
ю ж но-каспийских зимовок. Бесснеж ны е 
теплые зимы равнинного Закавказья и 
Туркмении, субтропические условия Лен- 
коранской низменности обеспечиваю т гу
сям возможность пережить ‘ здесь суровую  
зиму. Кроме серы х гусей, в Азербайдж ане 
и Туркмении зимую т белолобый гусь, пис- 
кулька и краснозобая казарка. Гуси стаями 
держатся на степны х озерах, на широких 
мелководных разливах небольших речек, 
вызванных обильными осенними дождями, 
на морских берегах и островах. В особен
ности много гусей собирается в Кызыл- 
Агачском заповеднике в заливе имени К и 
рова. И ногда в Закавказье выдаются суро
вые зимы. Т рудно приходится тогда зи- 
муюи;им птицам. Л ед сковывает озера и 
мелководные морские заливы, иногда снег 
покрывает поля, на которых кормятся гуси. 
Птицы сильно худею т, скапливаю тся в не
многих доступны х им м естах или частично 
отлетают к ю гу из пределов наш ей страны. 
В такие зимы много птиц погибает от бес
кормицы и холодов и ещ е больш е от охот

ников, для которых скопивш иеся обесси
левш ие птицы становятся легкодоступны
ми. Т ак ую  охоту  нельзя назвать спортом 
или рациональным промыслом. Безрассуд
ное истребление птиц на зимовках причи
няет огромный ущ ерб охотничьему хозяй
ству нашей страны.

Зимовка — трудный период в жизни 
птиц, и охота на зимовках уменьш ает ко
личество гнездящихся в пашей стране гу
сей и других охотничьих и промысловых 
птиц. О храна зим ую щ их птиц, полное за
прещ ение зимней охоты на местах зимо
вок и борьба с браконьерством должны 
стать делом, которое поддержит каждый 
сознательный охотник, заботливо, по-хо- 
зяйски относящ ийся к запасам дичи.

Больш ое значение имеет такж е охрана 
гнездящ ихся птиц. Д авно пора строго пре
сечь «гусевание», т. е. сбор гусиных яиц, 
имеющий ещ е распространение на озерах 
Северного Казахстана, в Западной Сибири 
и в районах севера. М ного гусиных гнезд и 
молодых выводков гибнет от палов — по
жогов стары х тростников. Ж естокий спо
соб охоты  — добывание линных гусей, ко
торых забиваю т палками и ловят массами 
на водоемах севера.

Белощ екая казарка, населяющ ая север ев
ропейской части нашей страны, доверчи
вая, легко доступная и ценная птица, 
в больш их количествах в преж нее время 
добывалась промышленниками в гнездовый 
период. Н ыне количество ее катастрофиче
ски снизилось. В числе лишь немногих 
пар гнездится она на ю жном острове Н о
вой Земли и стала редкой у  нас птицей.

Важ ное значение приобретаю т биотех
нические мероприятия, направленные на 
привлечение и подкормку птиц. Посев спе
циальных полей озимых хлебов и дикого 
риса на зимовках гусей будет облегчать им 
добывание корма и вызывать их концентра
цию в нуж ны х местах, например в запо
веднике или заказнике. Н а юге нашей 
страны, в частности в дельте Волги, будут 
проводиться, а местами уж е проводятся, 
опыты по привлечению серого гуся с по
мощью искусственны х «гнездовий» — зало
мов и навалов плаваю щ их куч тростника, 
удобны х для устройства гнезд. Ш ирокое 
применение разнообразных биотехниче
ских мероприятий в сочетании с охраной 
и правильной охотой на диких гусей — 
залог восстановления и х количества.
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I / j f  СКОНИ на Руси, на Каз- 
“  казе, в С редней Азии и 
на ю ге Сибири охота на вепря, 
как в старину называли каба
на, была очень добычлива.
Но уж е к XIX веку усиленный 
промысел животных и вы руб
ка лесов повлекли за собой 
сокращение ареала, ум еньш е
ние численности и изм ельче
ние кабана. В плавнях Днепра 
и болотах Полесья уж е не 
встречались «вепри чудовищ 
ного роста». Из долины М иу- 
са, окрестностей Киева, и сред 
него течения Волги, где при 
раскопках найдены клыки ка
банов до 3 сантиметров ш и
рины, звери исчезли совсем.
В середине века кабан в Евро
пе доходил к северу до 58—
56° северной широты. К нача
лу ж е  XX века он соверш енно 
исчез из средней полосы , со
хранившись лишь е Прибал
тийских республиках и в за
падных районах Белоруссии,
Украины и М олдавии.

О днако сейчас охотнику ряда районов Белорус
сии и Украины, дельты Волги, Кавказа, Казахстана, 
Средней Азии и Ю ж ной  Сибири, к востоку от А л 
тая нередко  приходится встречать кабана.

В лесных чащах и зарослях тростника по берегам  
рек обычны его характерные следы. Их сразу м о ж 
но отличить по направленным в стороны  отпечат
кам маленьких копыт боковы х пальцев. Присутствие 
кабана всегда легко обнаруж ить также по очень 
типичным « п о р о я м » —  участкам взрытой земли или 
переворош енной лесной подстилки. В лесу порой 
часто встречаются на опуш ках, полянах и по д о 
рогам.

Роясь в лесной подстилке, кабаны перепахивают 
ее, нередко  переворачивая целые глыбы земли. 
Перерывая землю , кабан добывает себе пищ у, от
личную  от пищи других копытных.

Корма кабана весьма разнообразны  и могут 
быть как растительного, так и ж ивотного  происхож 
дения. В европейской части СССР основными ко р 
мами его служат ж елуди, а на Кавказе, кром е того, 
плоды других орехоносов (бук, каштан), в Восточной 
Сибири —  орехи кедра. Важнейш ими корм ам и ка
бана в дельте Волги, по берегам  рек, озер Казах
стана, где нет ни ж елудей, ни кедра, ни плодов 
других орехоносов, являются различные водные 
растения, особенно такие, как м олоды е побеги тр о 
стника, корневищ е рогоза  и водяной орех, или чи
лим. В дельте Волги взрослый кабан за одну ночь 
съедает д о  10 килограм м ов или 400— 500 штук 
чилима.

Впрочем, не мало поедает он ж елудей и других 
кормов в лесах. Н априм ер, у  кабанов в лесах Кав
каза находили в ж елудках до трех килограм м ов пи
щи. Это значит, что для наполнения ж елудка кабан 
должен был собрать 12 000 орехов бука или 
1800 орехов лещины.

Понятно, что, добывая подобное количество тех 
или иных корм ов, зверь определенны м  образом  
влияет на интенсивность и характер возобновления 
лесных пород.

Л. ЛЕБЕДЕВА

О днако не только этим оце
нивается значение кабана з 
лесовозобновлении. В ряде 
районов Ю ж ной Сибири на
блюдается хорош ее возобнов
ление кедра именно на местах 
пороев кабана, ибо зверь, 
поднимая м оховой покроз, 
способствует попаданию  ореш - 
коз кедра в землю, а следо
вательно, и их прорастамию.

Там где нет орехоносов или 
в годы  их неурож ая, кабаны 
кормятся корневищ ами и лу
ковицами травянистых расте
ний. В связи с этим рою щ ая 
деятельность кабана сказы
вается и на изменении состава 
луговой растительности. Д обы
вая корневищ а, луковицы лу
говых растений, звери взры
вают значительные площади 
земли. На порытых участках 

-• луга обы чно наблюдается иная 
растительность, что изменяет 
качество сенокосов и пастбищ.

Значительное место в пи
тании кабана занимают живот

ные корм а: дож девы е черви, личинки насекомых, 
моллю ски и т. д.

Часто рассказы о диких свиньях связаны с набе
гами их на хлебные поля, посадки картофеля и бах
чи. В отдельных районах, где численность кабана 
высока, ущ ерб, приносим ый им на полях, может 
быть в самом деле заметным. О днако этот вред не 
следует преувеличивать, так как численность ж и
вотных обы чно невелика и легко м ож ет быть регу
лирована. Кроме того, в большинстве случаев каба
ны держатся в местах, удаленных от полей,—  в глу
хих лесах, в обш ирны х тростниковых зарослях 
плавней и т. д.

К абаны — ценное пром ысловое животное, дающее 
вы сокосортное мясо, сало, ко ж у и щетину. В сред
нем вес туши взрослого секача равен 106 кило
граммам.

О дной из важнейших биологических черт кабана 
следует считать быстрое нарастание его численно
сти при благоприятных корм овы х условиях. Это 
объясняется высокой плодовитостью  кабана, а так
ж е исклю чительной его приспособляем остью  к раз
личным местам обитания. Этот зверь обитает от 
оазисов в пустынях, вы сокогорны х лугов и тростни
ковых зарослей до высокоствольной кедровой тай
ги и ш ироколиственны х лесов. Населяет он й сме
шанные лесные и кустарниковые насаждения раз
личного характера. О днако во всех случаях он 
заметно тяготеет к сыры м  или заболоченным м е
стам или водным источникам.

Зима —  наиболее трудное время года для каба
нов. В ры хлом  снегу, глубиной до 60— 70 сантимет
ров, зверь уж е с больш им трудом  передвигается и 
отыскивает корм . Даже при снежном покрове 
30— 40 сантиметров в годы неурож ая основных ко р 
мов ж ивотны е вы нуж денно кормятся сухими листья
ми, м хом , корням и, ветками и корой. О собенно гу
бительно для кабана пром ерзание почвы, когда он 
не м ож ет рыть ее в поисках корневищ . При . таких 
условиях кабаны сильно худею т, а нередко поги
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баю т от истощ ения или от хищ ников. Так, в зимнем 
питании волка Беловеж ской П ущ и кабаны состав
ляю т 21 процент. Ж ертвам и чаще становятся п о р о 
сята и подсвинки. В охотничьих хозяйствах в м н о го 
снежные зимы или когда пром ерзает почва необ
ходим о организовать постоянную  подкорм ку ж и 
вотных.

М ногоснеж ны е зимы при недостатке корм ов ча
сто заставляют кабанов соверш ать более или менее 
далекие перекочевки. Регулярные кочевки совер
шают кабаны, обитаю щ ие в горах. Зимой они спу
скаются вниз, где снеговой покров не превышает 
20— 30 сантиметров. В средней полосе кочевки ка
банов обычно не так резко  вы раж ены и находятся 
в зависимости от урож ая основных корм ов и глу
бины снега.

Кабаны ведут стадный образ жизни. Наибольш ие 
стада у кабанов бывают осенью , когда они концен
трирую тся на ограниченных площадях, богатых ко р 
мами. О собенно возрастает количество голов в ста
де в ноябре— декабре, во время гона. Раньше, на
пример, в Казахстане во время гона кабаны соби
рались в табуны до сотни голов и более. Взрослые 
самцы в этот период становятся очень активными и 
в поиска» самок соверш аю т длительные переходы, 
а затем присоединяю тся к табунам, состоящ им  из 
взрослых свиней, прибылых поросят и подсвинков. 
Часто взрослые секачи отгоняю т от свиней м оло
дых, более слабых самцов и поросят.

Гон проходит ш ум но и при встрече самцов при
м ерно одинаковой силы бывают ож есточенные д ра
ки, во время которых кабаны м огут наносить д руг 
д ругу  глубокие раны клыками. В этот период сека
чи почти не едят и быстро худею т. М ясо самцов 
приобретает специф ический запах и становится не
приятным на вкус. После гона самцы отделяются 
от стада и снова ж ивут в одиночку, почему и на
зываются одинцами. М олоды е возвращ аю тся к 
свиньям.

Беременность самок продолж ается около  четы
рех месяцев. П еред опоросом  за 5— 7 дней самка 
отдаляется от стада и выбирает место для сем ейно
го гнезда.

Вообщ е ж е  гнезда, или леж ки, устраиваются ка
банами в течение всего года. Ф орм а их и характер 
постройки различны у самок и самцов. Глубокие, 
аккуратно и плотно вы лож енные из сухой травы, 
мха и хвороста леж ки наблю даю тся у самцов. В по
стройке весенней вы водковой леж ки свинья прояв
ляет мастерство. Такое гнездо свинья устраивает в 
глухом , спокойном  месте как убеж ищ е для буду
щ его  потомства от непогоды . В тростниковых плав
нях гнездо  выкладывается стеблями тростника, а ло
ток выстилается размочаленными сухими листьями 
того  ж е  растения. Л огово имеет крыш у и лишь 
один выход. О собенно тщ ательно строятся вывод
ковы е гнезда в Сибири, где весной часто бывают 
низкие температуры. Здесь кабаны строят «гайно» 
из кучи веток и лапника в поперечнике  1— 2 метра, 
высотой 1— 1,5 метра. В средней полосе таких 
сложных леж ек обычно не бывает, но все ж е и 
здесь леж ки, которые устраиваю т поросны е самки, 
весьма искусны.

В конце марта —  в апреле рож даю тся  поросята. 
Число их в помете различно и в среднем  бывает 
от 4 до 6, в редких случаях доходит до  10. Первые 
дни ж изни беспомощ ны е поросята остаются в ло
гове, свинья от них далеко не уходит и корм ится 
вблизи гнезда. Затем полосатые поросята понем но
гу  начинаю т выходить из гнезда, но обязательно 
каж дый день возвращаются обратно. От гнезда в 
разные стороны  идут хорош о пробиты е ими тропы. 
Только недели через 2— 3 поросята покидаю т гнез
до окончательно. Таким образом , по сравнению  
с другим и копытными кабаны поздно переходят 
к самостоятельном у сущ ествованию. В п родол ж е
ние 2— 3,5 месяца свинья корм ит поросят м олоком . 
Н аряду с м олоком , трехмесячные поросята охотно 
поедаю т и животные корме (ж уки, личинки, черви).

Часто две— три свиньи с поросятами объединяю т
ся в одно стадо и вместе водят 15— 20 и больш е 
поросят. В этот период  окрепш ие поросята очень 
игривы, забавны, крайне пугливы. М алейш ий ш ум  
или треск заставляет их бежать под защ иту матери 
и затаиваться в кустах, траве, под листьями. При 
этом они едва заметны благодаря своей светло

Пороеята.
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коричневой окраске и темным продольны м  поло
скам.

Пестрый рисунок поросят характерен только для 
первых месяцев жизни. В ию не— ию ле полосатость 
утрачивается; реж е  она сохраняется до августа.

За счет поросят разм ер стада к лету снова уве
личивается. О бы чно к свинье в это время присо
единяются также ее прош логодние поросята, а ино
гда яловые свиньи и кабаны по третьем у году, ко- 
ю ры е  были отогнаны в период разм нож ения. В это 
время кабаны особенно ш умны. То и дело м ож но  
слышать визг поросят и хрю канье строгих маток.

Летом часто встречаются групповы е и одиночные 
«купалки» кабанов —  небольш ие углубления или 
ямы, залитые водой и заполненные грязью . Края 
их сглажены телом зверя. О коло купалок деревья 
и кусты бывают забрызганы грязью ; на коре, сучь
ях мож но найти пучки щетины как свидетельство 
того, что кабаны чесались после купанья. П одобны е 
«грязевые ванны» встречаются ещ е весной, летом 
же они становятся обычными. Ж аркие  летние дни, 
масса комаров, слепней и плохо защ ищ аю щ ий от 
укусов насекомых короткий волосяной покров за
ставляют кабанов особенно часто купаться и валять
ся в грязи во время линьки.

На купалках, постоянно посещ аемых кабаном, 
осенью, построив лабазы, с успехом  охотятся на 
зверя в ряде ю го-западны х и ю ж ны х районов. О д 
нако успеш нее оказывается охота на кабанов, кото
рые выходят корм иться на пашни. Здесь их и под
карауливают охотники. П оздней осенью  целесооб
разнее охота облавой (гай). О блаву м ож но  прово
дить без предварительного оклада зверей.

Постановления советского правительства об охра
не природны х богатств, о запрещ ении охоты в ря
де областей и установление определенны х сроков 
промысла предотвратили полное исчезновение ка
бана. За последние десятилетия ареал кабана в 
значительной степени стал восстанавливаться как 
в результате естественного расселения зверей, так 
и в результате выпуска с целью  реакклиматизации. 
Так, общая численность кабанов в М осковской о б 
ласти в 1954 году составляла уж е около 190 голов. 
Наибольшее их количество было отм ечено в Высо
ковском и Клинском районах; замечены они и в 
Арзамасской области.

Выпущенные кабаны в Заболотском охотничьем 
хозяйстве в период 1947— 1949 годов сейчас рассе
лились на площади около 15 тысяч гектаров, на 
территории Веригинского и Торгаш инского лесни
честв. Кабаны появились во м ногих районах С м о
ленской, Брянской, Калужской и Тульской обла-

Кабаньи тропы.
Фото Л. ЛЕБЕДЕВОЙ.

стей. С орок кабанов было выпущ ено в Рязанской 
области. Вновь возрастает численность кабанов 
в Эстонии, где в настоящее время насчитывается 
около  300 голов. Признаки расселения кабанов на
блю даю тся и в Западной Сибири: их м ож но встре
тить в борах м еж ду Барнаулом и Семипалатинском.

Сейчас представляет больш ой интерес выяснить 
пути расселения кабана, характер его корм ов в ме
стах, где он недавно появился, степень вреда или 
пользы кабана в лесном и сельском хозяйстве.
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СНЯТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
С ЕНОТОВИДНОЙ СОЕ АНИ

Охотовед В. ОРЛОВ

ПО Д А В Л Я Ю Щ Е Е  большинство пуш ны х 
зверей, расселенны х в новые для них 

места, явилось хорошим дополнением к 
местной фауне. О днако этого нельзя ска
зать в отношении енотовидной собаки, 
которая в новых районах обитания причи
няет явный ущ ерб охотничьей ф аун е.

Защ итники енотовидной собаки утверж 
дают, что снижение количества дичи в этих 
районах является результатом только пло
хой охраны охотничьих угодий, а не 
результатом ее вредной деятельности. Н о 
факты говорят, что и в м естах хорош о 
охраняемых, но насыщ енных уссурийским 
енотом, наблюдается уменьш ение дичи.

Воронежский заповедник отличается 
строгой охраной животных, но получить 
необходимую плотность пернатой дичи там 
не могут. В заповеднике пришли к убеж 
дению, что исчезновение дичи является 
следствием хищ нической деятельности 
акклиматизированного в области уссури й 
ского енота. В Дарвинском заповеднике, на 
Рыбинском водохранилищ е такж е не могут 
создать повышенной плотности охотничь
их птиц. Такое положение наблю дается во 
всех заповедниках, располож енных в 
европейской части Сою за.

Калининцы, у  которых охрана зверей и 
птиц не ухудш илась в послевоенные годы, 
с сожалением наблюдают, как из года в 
год меркнет слава их исконных мест охо
ты. Это опять-таки результат вредной дея
тельности выпущенной в калининских 
лесах енотовидной собаки. О хотники 
Тульского оруж ейного завода сообщ ают, 
что Турфановский район, издавна служ ив
ший местом хорош их тетеревины х охот, в 
настоящее время превращ ен в пустыню  
после того, как четыре года назад там по
явился уссурийский енот. О хотники См о
ленщины единодушно утверж даю т, что 
после того как енот занял угодья Смолен
ской области, в местах, когда-то изобило
вавших большими тетеревиными вырод
ками, за последние годы встречаются либо 
только старки, либо выводки по 2 — 3 мо
лодых.

Н а У краин е наблюдениями общ ествен
ных охотничьих инспекторов установлено 
что в местах, где обитаю т енотовидные 
собаки, почти полностью исчезли дупель, 
бекас, резко уменьш илось количество уток, 
коростелей и другой пернатой дичи.

Влияние уссурий ского енота на охот- 
ничьепром ы словую  ф аун у  изучает ряд 
заповедников.

Научные сотрудники Дарвинского запо
ведника установили, что в маловодные 
годы, когда протоки м еж ду островами 
пересы хаю т и острова соединяю тся с бере
гом, еноты разоряю т все гнезда. Это под
тверждается непосредственными наблю де
ниями за действиями зверьков, наличием 
разоренных гнезд и многочисленными сле
дами енотов на отмелях. В заповеднике 
наблю даю тся частые случаи разорения 
енотом гнезд тетеревов и глухарей.

В А страханском  заповеднике после 
выпуска енотовидной собаки в дельте Вол
ги резко снизилось количество гнездящ их
ся гусей. Здесь в 1950 году при сборе яиц 
серого гуся для Дарвинского заповедника 
было установлено, что енотом разорено 
более 30 процентов гнезд гусей. Были 
разорены такж е 204 гнезда речных крачек, 
пеликанов, фазанов и другой дичи.

О хотники М осковской области указы 
вают на массовое истребление енотовидной 
собакой молодняка и взрослых зяйцев. 
Заготовки ш курок зайца-беляка в М осков
ской области после акклиматизации у с с у 
рийского енота сократились на 36 процен
тов. В то же время сокращение числен
ности енота в М осковской области повлек
ло за собой рост заготовок шкурок беляка 
в 1954 году на 1 1  процентов.

Защ итники енота приводят в пример 
Уссурийский край, в котором-де, несмотря 
на большое количество енотовидной 
собаки, много водоплавающей дичи, ф аза
нов и других птиц. Но ведь уссур и й ски й  
край богат дикими фруктовыми деревьями, 
плодами которых питается енот. Л андш афт 
края создает благоприятные условия еноту 
для питания весной лягушками, моллюс-
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ками, насекомыми, которые появляются на 
южной стороне гор раньше равнинного 
ландш афта. Еноту их добыть проще, чем 
пернатую  дичь, а потому они составляют 
основу его питания. Нельзя такж е забы
вать, что европейская часть С С С Р  насчи
тывает около одного миллиона охотников- 
любителей, для которых дорог каждый 
сохранившийся заяц, тетерев. глухарь, 
бекас, перепел. В уссур и й ском  крае значи
тельно меньше охотников, больше дичи, и 
если енот уничтож ает там дичь, то это 
менее заметно, чем, скажем, в Калининской 
или Ленинградской областях.

Нельзя согласиться с профессором 
П. А . М антейфелем, который считает, что 
г. ж елудке енота перья и яйца птиц попа
даются редко в результате подбора енотом 
подранков или разбившихся о провода 
пернатых (см. статью П. А . М антейфеля 
«Обогащение ф ауны  охотничьих угодий» в 
Л'-’ 1 ж урнала «О хота и охотничье хозяй
ство). Спраш ивается, если енот подбирает 
подранков, то почему он откаж ется от дичи 
при встрече с ней?

П. А . Мантейфел!- утверж дает, что ни 
яйца, ни птицу, сидящ ую  на них, не могут 
почуять ни легавые собаки, нм хищ ные 
звери, так как птицы во время насиж ива
ния не смазывают оперения жиром. Нам 
известно, что в спортивных охотничьих 
хозяйствах для учета гнезд боровой и водо
плавающей дичи применяют легавых 
собак, которые хотя и с пропусками, но 
берут сидящ ую  на гнезде дичь потому, что 
у  нее обезж ирена лишь грудная часть 
оперения, а спина, как обычно, смазывает
ся жиром копчиковой железы. Каждый 
внимательный охотник наблюдал, что в 
лю бую  росу или после сильного дождя 
спина паседки-утки всегда остается сухой. 
Следовательно, сидящая на гнезде дичь и 
яйца ее доступны хищ нику и тем более 
обладаю щ ему таким хорошим чутьем, ка
ким обладает уссурийский енот.

Исследования влияния уссурийского 
енота на состояние спортивных видов 
дичи, проведенные старшим научным со
трудником О кского заповедника Л . П . Б о
родиным, показали, что в питании енота 
птицы и яйца птиц по сезонам года состав
ляют: в ранневесенний период (март — 
апрель) — птицы — 4,2 процента, зайцы — 
0,8 процента, рыбы, амфибии — 5 процен
тов, растительные корма — 24,4 процента; 
в весенне-летний период (май — август) —

птицы — 46,2 процента, яйца птиц —
5.1 процента, рептилии, амфибии, рыбы — 
7,7 процента, растительные корма — 10,2 
процента; в осенний период (сентябрь — 
ноябрь) — птицы — 19,7 процента, зайцы —
6.1 процента, рыбы, амфибии — 9 процен
тов, растительные корма — 78,8 процента.

Н а одну встречу енотовидной собаки в 
период мая — августа приходится 2,6 встре
чи зайцев и 16,6 встречи тетеревиных.

К ак видно из этих данных, енот в 
весенне-летний период переходит в 
основном на питание дичью и яйцами и 
лишь в незначительном количестве поль
зуется растительной пищей, а такж е реп
тилиями, амфибиями и рыбами.

Таким образом научные данные под
тверж даю т мнение ш ироких кругов охот
ничьей общ ественности о вредной деятель
ности енотовидной собаки.

Не следует такж е забывать, что енот яв
ляется активным носителем бешенства. 
С этой точки зрения он представляет 
больш ую опасность не только для собаки 
и других животных, но и для человека.

Нельзя сказать, что уссурийский енот 
представляет особую  ценность, ради кото
рой можно было бы пренебречь тем вре
дом, который он наносит охотничьему 
хозяйству. Заготовки ш курок енота состав
ляю т всего лишь 0,7 процента от общей 
суммы заготовок пушнины.

Таким образом, доводы в защиту еното
видной собаки, выдвигаемые ее сторонни
ками, не выдерживают никакой критлки.

Нам кажется, что пора снять с енотовид
ной собаки лицензионные ограничения и 
резко сократить ее численность, вплоть до 
полного уничтожения в местах концентра
ции спортивных видов дичи.

В  т аких лесах обитает енот.

3  О х о т а  и  о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о  №  5
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I f  С П О Л Н И Л О С Ь  35 л е т  з а п о в е д н и к у  « А с к а н и я -Н о в а » . О н  
р а с п о л о ж е н  с р е д и  с т е п е й  Т а в р и и . П л о щ а д ь  е г о  р а в н а  

38 т ы с я ч а м  г е к т а р о в .
З а п о в е д н а я  с т е п ь  (1518 г е к т а р о в ) с о х р а н и л а с ь  в т о й  в и д е ,  

к а к о й  о н а  и м е л а  200 л е т  н а з а д .
О с н о в н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  н е т р о н у т о й  с т е п и  — к о в ы л ь  и 

т и п ч а к . О с о б е н н о  о н а  к р а с и в а  в е с н о й . В  з а п о в е д н о й  с т е п и  
г н е з д я т с я  с т р е п е т  а в д о т к л .

У ч е н ы е  з а п о в е д н и к а  п р о д е л а л и  б о л ь ш у ю  р а б о т у  п о  г и б 
р и д и з а ц и и  и  а к к л и м а т и з а ц и и  ж и в о т н ы х . В  « А с к а н и и -Н э -  
ва» о б и т а ю т  и  т р о п и ч е с к и е  ж и в о т н ы е  и  п р е д с т а в и т е л и  
Д а л ь н е г о  В о с т о к а .

В  о т к р ы т о й  с т е п и  п о д  п р и с м о т р о м  п а с т у х а  в ы п а с а ю т с я  
30 а н т и л о п  к а н н а . С у т о ч н ы й  у д о й  о д н о й  а н т и л о п ы  — 7 л и т 
р о в  м о л о к а . В е с  а н т и л о п ы  — 7Ьо к и л о г р а м м о в . М я с о  е е  о б 
л а д а е т  в ы с о к и м и  в к у с о в ы м и  к а ч е с т в а м и .

Б ы с т р о  р а з м н о ж а ю т с я  п я т н и с т ы е  о л е н и . И х  т е п е р ь  б о л е е  
100 г о л о в .

В « А с к а н и и -Н о в а »  о б и т а ю т  с а м ы е  к р у п н ы е  в м и р е  п т и 
ц ы  — а ф р и к а н с к и е  и  а в с т р а л и й с к и е  с т р а у с ы  э м у .  п р е д с т а в и 
т е л и  Ю ж н о й  А м е р и к и  с т р а у с ы  н а н д у . И з  п т и ц , к р о м е  
с т р а у с о в , в  з о о п а р к е  с о д е р ж а т с я  и  у с п е ш н о  р а з м н о ж а ю т с я  
в о л н и с т ы е  а в с т р а л и й с к и е  п о п у г а й ч и к и , о  г а р ь , м у с к у с н ы е  
у т к и , г у с и  с е р ы е , п а в л и н ы , ц е с а р к и  и  р я д  д р у г и х  о х о т -  
н и ч ь е -п р о м ы с л о в ы х  и  д е к о р а т и в н ы х  п т и ц .
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Н а  с н и м к а х :

1. Э м у  с в ы в о д к о м  в п а р к е  « А с к а н и я -Н о в а » .
2. Т а б у н о к  з е б р  Ч а п м а н а  в с т е п и .
3. Г и б р и д  з е б р ы  Ч а п м а н а  с  л о ш а д ь ю  П р ж е в а л ь с к о г о .
4. О т л и ч н о  ч у в с т в у ю т  с е б я  н а  ю г е  У к р а и н ы  п я т н и с т ы е  

о л е н и .
5. Л е б е д и -к л и л у н ы  у к р а ш а ю т  п р у д ы  з а п о в е д н и к а .
6. Р о з о в ы е  ф л а м и н г о  в п а р к е  з а п о в е д н и к а .
7. Л о ш а д ь  П р ж е в а л ь с к о г о  — е д и н с т в е н н ы й  э к з е м п л я р  в н а 

ш ей  с т р а н е , с о х р а н и в ш и й с я  в « А с к а н и и -Н о в а » .
8. Г и б р и д  б а н т е н г и  с  з е б у  а р а в и й с к и м .
У. С т а д о  б и з о н о в  н а  в ы п а с е  в с т е п и .
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М. ЛЕБЕДЕВА, Т. ШЕВАРЕВ/>

ТЯ НА СЕВ ЕРЕ и на юге нашей страны, там, 
где есть большие водные пространства, обыч

но можно видеть красивых белых птиц — чаек. 
То важно прохаживаясь по берегу, то отдыхая 
по одиночке или парами на крупных камнях, 
выступающих далеко в море, то паря небольши
ми стайками над побережьем, то собираясь 
в огромные стаи в местах зимовок, чайки всегда 
привлекают внимание.

В центральной полосе наиболее широко рас
пространены озерные чайки. На Москве-реке, 
в центре столицы, они появляются во время ле
дохода. Колония чаек обитает под Москвой, на 
озере Киёво.

Всего в нашей стране на гнездовье встречает
ся 33 вида различных чаек. Многие из них оби
тают на побережье морей Северного Ледовитого 
океана. В короткое полярное лето тысячи чаек 
скапливаются на Мурманском побережье и на 
Новой Земле. Здесь в расщелинах скал, обры
вающихся к морю, на «птичьих базарах» вместе 
с кайрами гнездятся трехпалые чайки-моевки. 
Иногда они образуют и самостоятельные коло
нии. Эти сравнительно небольшие птицы устраи
вают гнезда искуснее других чаек. Они строят 
их из торфа или мха, смешанного с грязью. 
Моевки — типичные океанические птицы. Они 
связаны с сушей лишь в гнездовый период.

Н^ «птичьих базарах» или поблизости от них 
гнездится и большая полярная чайка — бурго
мистр. Эта огромная птица достигает в длину 
7 5 —80 сантиметров, размах ее крыльев — более 
150 сантиметров. Занимая самый верх скалы, 
она внимательно наблюдает за всем происхо
дящим.

Бургомистр — злейший враг и разоритель 
«птичьих базаров». Он нападает на взрослых 
птиц, на лету отнимает у них рыбу, уничтожает 
яйца и птенцов.

Кольцевание чаек на Новосибирских островах, 
проведенное в 1954 году, показало, что гнездя
щиеся здесь бургомистры зимуют на Курильских 
островах.

Похожа на бургомистра, но несколько меньше 
по своим размерам серебристая чайка. Она пи
тается рыбой, морскими беспозвоночными, а при 
случае также разоряет птичьи гнезда. Поэтому 
в заповедниках, где охраняют гагу и других птиц, 
серебристых чаек приходится отстреливать.

Серебристая чайка распространена очень ши
роко. Южный ее подвид, чайка-хохотунья, гнез
дится на побережье и островах Черного и Азов
ского морей. Большие колонии этой птицы 
встречаются в Черноморском, Азово-Сивашском 
и Крымском заповедниках.

Чайку-хохотунью можно назвать всеядной. Она

питается рыбой, различными насекомыми и да
же грызунами, добывая их в степи за 35 — 40 ки
лометров от гнездовья.

На многочисленных островах Каспийского .мо
ря эта чайка гнездится также большими коло
ниями. Основным ее кормом является рыба. Од
нако и здесь чайка уничтожает множество насе
комых и мышевидных грызунов, особенно поле
вок. Поэтому ее можно назвать полезной птицей, 
тем более что рыбу она, как и другие чайки, до
бывает в основном больную и только с поверх
ности воды.

На Каспии встречается и другая крупная чай
ка — черноголовый хохотун. Значительное коли
чество этих птиц гнездится и в Барса-Кельмес- 
ском заповеднике, на одноименном острове в 
Аральском море. По образу жизни она напоми
нает хохотунью. Интересные данные получены 
недавно о пролете этой чайки. Оказалось, что 
птицы, гнездящиеся на Аральском море, зимуют 
частью на Каспии, а частью улетают в Паки
стан.

У северных побережий Черного моря, наряду 
с хохотуньями, устраивают свои гнездовые ко
лонии черноголовые чайки, морские голубки и 
пестроносые крачки. На острове Орлов, на участ
ках, заросших лебедой, расположены гнезда чер
ноголовых чаек.

Крупные стаи у этих чаек образуются из 
птенцов одного возраста. Как показало кольце
вание, стайки, состоящие из чаек-ровесников, 
в дальнейшем не распадаются и не смешивают
ся с другими. Птицы вместе совершают весь 
свой путь: вдоль берегов Черного моря на запад, 
через Балканский полуостров напрямик до Ве
нецианских лагун, потом к югу по побережью 
Италии до острова Сицилии. Здесь на зимовке 
встречаются чайки всех поколений, но все взрос
лые в марте уже улетают, чтобы вернуться на 
остров Орлов, а часть прошлогодних молодых 
остается на лето в местах зимовок. Даже через 
два с лишним года, как показало кольцевание, 
стайки чаек попрежнему состоят из одновозраст
ных птиц.

Черноголовых чаек надо особенно охранять, 
потому что они приносят пользу сельскому хо
зяйству. Летом они в степи и на полях собирают 
вредных насекомых, а осенью поедают мышей 
и полевок.

Морские голубки питаются большей частью 
водными беспозвоночными. Их хозяйственное 
значение невелико. Но эти белые чайки с ро
зовой грудью являются великолепным украше
нием морских побережий нашего юга. К сожа
лению, с этим не считаются многие охотники, они 
бессмысленно уничтожают десятки тысяч птиц.
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По следам меченых зверей
В. ПАРОВЩ ИКОВ 

Д иректор  С лободского  боб рового  заказника

| _ Г О Л Ь Ц Е В А Н И Е  зверей п ом огает  нам
• *■ л уч ш е узнать  ж изнь ди к и х  ж и вотн ы х: 
причины и х  кочевок, способн ость  к о р и е н 
тировке, месту обитания и продол ж и тел ь
ность жизни. В этой зам етке я х о ч у  р а с
сказать о  зверях, ж изнь котор ы х нам 
удалось проследить благодаря м еч ен и ю  их.

ЛИСИЦА

Н есколько лет назад научный сотрудник 
Е. ры ков выпустил 7 меченых лисят в воз
расте трех с половиной месяцев недалеко 
от г. Архангельска в дельте Северной Дви
ны и 5 лисят в районе Ш ирш инского зве
росовхоза. Через год охотник из деревни 
П ерхачево поймал в капкан около острова 

Зеленая лисицу с коль
цом №  6. П ойманная ли
сица выпускалась у  Ш ир
шинского зверосовхоза. 
О т места вы пуска лиси
ца уш ла на 30 километ
ров.

Н о  л и си ц ы  д ел аю т  и 
б олее дал еки е п е р е к о 
чевки.

П оздн ей  осенью , в ноябре, озеро  С л о 
бодское было сковано льдом. Л и ш ь  на 
середине оставалась полынья. В ней п ла
вала большая стая синьги и турп ан ов . Н а  
льду, у  самой кромки полыньи, появилась 
лисица. О н а  реш и л а  поохотиться, но не 
заметила, что за  ней то ж е  охотили сь . С о  
стороны реки К ехты , м ед л ен н о  взмахивая 
крыльями, чуть не задевая лед, к полынье 
п рибли ж ался беркут . З о р к и й  х и щ н и к  за
метил ли си ц у . Б е р к у т  у п а л  на нее и сл о
мал ей позвоночник.

Н аблю давш ие за этим эпизодом не могли 
пройти по тонкому льду. Только через 
несколько дней, когда мороз сковал все 
озеро, нам удалась достать остатки шкурки 
лисицы. Н а правом у х е  мы обнаружили 
алюминиевое кольцо. Кольцо послали в 
Ц ентральное бю ро кольцевания. Вскоре 
получили ответ: лисица с кольцом №  115 0  
была окольцована оленеводами в Мало- 
земельской тундре, расстоян и е от места 
выпуска — около боо километров.

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА

О сенью  1 9 " !  года на территории Сло
бодского боброного заказника было выпу
щено для акклиматизации 50 енотовидных 
собак. На двенадцатый день двух енотов 
добыли под дерев
ней Кехтой. Зверь
ки прошли за это 
время 3 °  километ
ров. Затем через 
три года поймали 
еще двух енотов 
у  разъезда Л омо
вое — за 40 километ
ров от места коль
цевания. Н аконец 24 апреля прошлого 
года в старом логовище росомахи среди 
шерсти и костей лося, зайца, лисицы, на
шли 4 кольца. Это были кольца енотов, 
выпущ енных в трех километрах от лого
вища. Значит еноты три года держались 
одного места.

БОБР-ПУТЕШЕСТВЕННИК

4 июня 1946 года два охотника возвра
щались с озера Загорного, расположенного 
в 12  километрах от станции Северная 
Тундра. С. ними была лайка. Собака нашла 
след бобра, догнала его и подала голос. 
П одбежали охотники, поймали бобра и 
доставили его в Слободской заказник.

Работники заказника выпустили бобра 
на озере Слободском с кольцом за №  7.

Вскоре работники заказника установили, 
что бобр оставил озеро и переселился на 
реку Слобозерку.

Весной 194-8 года зверь переменил 
«местожительство» и где он обитал нам 
удалось узнать только 5 августа. В этот 
день в верховьях реки Слобозерки была 
поймана бобр-самка вместе с бобренком и 
бобром — с нашим кольцом.

Окольцованный бобр-путешественник 
уш ел по реке кило
метров за десять, 
миновав на своем 
пути 4 бобровых 
поселения.
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Крапчатый с е т т е р
Я. ОРЛОВ

А. Ш А П АТИ Н

В Р О С С И Ю  сеттера были завезены во 
второй четверти прошлого столетия. 

Вначале они считались одной породой, хо 
тя их было три шородные группы и все 
они назывались английские сеттера.

В середине прошлого столетия на западе 
был известен питомник английских сетте
ров А аверака и ряд других, разводивших 
собак светлых — крапчатых окрасов. З а  со
баками этих питомников сохранилось на
звание «английские сеттера». Две другие 
породные группы были названы ирланд
скими сеттерами и сеттерами-гордонами. 
Впоследствии английские сеттера послу
жили исходным материалом, из которого 
образовался современный крапчатый сет
тер, распространенный в настоящ ее время 
в нашей стране.

Основными очагами распространения 
этой породы являются М осковская, Л енин
градская, Свердловская, Горьковская обла

К рэк (экспонат Ё С Х В  из Эстонской С С Р).
Фото А. П И Щ ЕЛ Е В А .

сти, Украина, Грузия и Эстония. Каждый 
из основных кинологических центров имел 
одну или несколько ведущ их линий, раз- 
ведение по линиям способствовало быстро
му и лучшем)' соверш енствованию породы 
крапчатого сеттера.

Конституция у  собак этой породы сухая 
и крепкая, что в значительной степени 
способствует выносливости в работе.

Высота в холке у  крапчатых сеттеров: 
кобели — 54 — 62, суки — 52 — 60 сантимет
ров. И ндекс растянутости — около н о .

Внеш не крапчатые сеттера красивы, на 
работе выносливы и темпераментны. Т и 
пичный аллюр у  этих собак — быстрый 
стелю щийся галоп.

О крас крапчатых сеттеров разнообразен: 
черно-крапчатый, желто-крапчатый, оран
жево-крапчатый и трехцветный.

Ш ерсть у  крапчатых сеттеров длинная, 
густая, мягкая, блестящая, прямая, но мо
ж ет быть и незначительно волнистая на 
спине и ляж ках. Ш ерсть завитая в кольца, 
считается пороком.

Н а уш ах, груди, задней части передних 
и задних ног, а такж е на нижней стороне 
хвоста шерсть длиннее, чем на туловище, 
образует очесы и подвес.

К ож а топкая, но плотная и эластичная, 
без складок. Костяк крепкий, мышечная 
ткань развита очень хорошо.

Голова сухая, легкая и длинная. Череп 
неширокий, овальный с ясно выраженным 
затылочным бугром, с рельефно вы ступаю 
щими надбровными дугами. П ереход от 
лба к морде выражен резко. Длина морды 
равна длине черепа.

У ш и  висячие, тонкие и длинные, поса
женные на линии глаз. В нижней части
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слегка закругленные. Глаза большие и 
круглые, не глубоко сидящие, темнокарего 
цвета. Разрез век прямой. Шея сухая и 
длинная, мускулистая.

Грудь умеренно широкая, но глубокая — 
спущ ена ниже локтей, а ребра хорош о 
развитые, длинные и средне выпуклые.

Холка широкая, слегка выделяющаяся 
над линией спины, а спина прямая и 
крепкая.

Крестец длинный и достаточно широкий, 
слегка покатый.

Ноги сухие, костистые и мускулистые, 
правильно поставленные. Лапы  овальные, 
в «комке».

Хвост может быть и прямой и саблевид
ный, а по длине доходит до скакательного 
сустава.

Крапчатые сеттера податливы в натаске 
и за это они высоко ценятся охотниками.

В связи с тем что собаки этой породы 
имеют густую  шерсть («хорош о одеты»), 
они легко переносят зиму. П ри вольном 
содержании — круглый год на воздухе — 
v собак образуется подшерсток, предохра
няющий их от холодов.

С сеттерами охотятся на болотную, бо
ровую и степную  дичь.

Хорош о натасканные, с достаточным по
слушанием собаки могут быть использова
ны на охоте по уткам, а осенью  по черно
тропу, даж е по зайцам, которых они, как и 
пернатую  дичь, работаю т со стойкой.

Старый тип сеттера был тяжеловатый и 
в большинстве своем сыроватой конститу
ции. Собаки были неподатливы в натас
ке — принимались к работе в поле в возра
сте около двух с половиной — трех лет. 
Это не удовлетворяло русских охотников, 
и они путем правильно организованной за
водской, селекционно-племенной работы 
достигли хорош их результатов в этой поро
де, получив у  нового поколения высокие 
полевые качества, прекрасное телослож е
ние и хорош ую  выносливость собак во вре
мя охоты.

О собенно хорош о племенная работа бы
ла поставлена в М оскве и Ленинграде, где 
ею занимались секция любителей крапча
того сеттера М осковского общ ества охот
ников и Ленинградское общ ество лю бите
лей кровного собаководства.

Значительное влияние на улучш ение по
роды оказал П ю рсель А брек 7 2 0 4 - Этот 
производитель происходил от Гумма (вла-

Р и т а— II.
Фото Л. П И Щ ЕЛ ЕВА .

делец Н айденов) и М исс Эвелин (владе
лец  П авлинов). П ю рсель Абрек, являв
шийся родоначальником линии, по экс
терьеру оценивался лишь на большую се
ребряную  медаль, но был хорош ей полевой 
собакой и отличным производителем 
в породе.

О т него было получено семь чемпионов, 
около 45 собак, имевш их высш ую оценку 
за экстерьер, и около 40 собак с полевыми 
дипломами.

В последую щ ие годы от его сына чем
пиона Д епа (владелец Сабинский) и Кетти 
(владелец Константинов) был получен ро
доначальник новой линии крапчатых сетте
ров Дивар II (владелец Ц С  В В О О ), имев
ший несколько дипломов первой степени 
за работу в поле. Э та линия собак и в на
стоящее время отличается прекрасными по
левыми качествами при очень хорошем 
чутье. М ягкие, податливые к натаске, они 
рано принимаются работать.

Вынуж денность к применению в породе 
имбридинга побудила селекционеров ши
роко использовать ввезенного из Вологды, 
происходящ его от Кейпа и И нес (владелец 
С ер ген о в ', производителя Денди (владелец 
К ом аров). Этот несколько грубоватой кон
ституции производитель в свою очередь 
дал новую  линию, в основном хорош его 
качества по экстерьеру собак. В полевом 
же отношении непревзойденной до настоя
щего времени надо считать линию Ди- 
вара II.
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З а  п оследнее время в Л е н и н г р ад е  был 
получен ряд п роизводителей, в числе кото
рых Троль (владелец  Сретисов), — оц ен ка  
экстерьера «отлично» и четыре полевых 
диплома третьей степени. Т рол ь дал  ин те
ресного в полевом отнош ении производи
теля —■ Гол убка  — диплом первой степени 
(владелец  Сретисов), который испол ьзо
вался в плем ен н ы х целях, и от него был 
получен ряд очень х о р о ш и х  собак, н а п р и 
мер Голубок II (владел ец  ф е т и с о в )  от Г о 
л уб ка  I и Д и ан ы  (владел ец  С теп ан о в)  д и п 
лом второй степ ени при 8 l  балле, Г о л у 
бок III  — второе поколени е от Д ж у л я  
(владелец Н ови ц ки й ) и Д ж и л ьды  (вл аде
лец М аплы кин) — диплом второй степени. 
Голубка  III  сл едует  считать т а к ж е  п ригод
ным для закрепления линии и и с п о л ьз о ва 
ния его потомков для м еж л и п е й п о го  с к р е 
щивания. Троль  был завезен в М оскву , где 
от него п ол учен о много и н тер есн ы х собак.

В настоящ ее время имеется больш ое ко
личество х о р о ш и х  собак породы кр ап ч а
тый сеттер. Т а к , в М оскве есть собаки 
линии Д ен ди  через Л еля (владелец  Я ровиц-

кий), р и т а  II (владел ец  Т и т о в ) ,  неодно
кратно заним авш ая первы е места на рин
гах и получивш ая дипломы второй и 
третьей степени, а т а к ж е  прекрасны й мо
лодой производитель Том  (владелец  П и 
щ ел ев),  и м ею щ и й  вы сш ую  оц ен ку  за 
экстерьер и дипломы  второй и третьей с т е 
пени за работу  в поле.

Н а Л ен и н гр ад ской  вы ставке были п ока
заны производитель Блик и производитель
ница Бемка, п ри н а дл еж а щ и е Л е н и н гр ад
ском у  о б щ еству  охотн и ков , и м ею щ ие выс
шие о ц ен ки  за экстерьер  и полевые дип ло
мы второй степени, которы е тож е м о г у т  

быть использованы для линей ного  разве
дения.

В краткой статье нет возм ож ности со о б 
щить о всех, хотя бы осн овны х, собаках  
этой породы, р а сп р о стр а н е н н ы х  г, сою зн ы х 
ре сп уб л и к а х . О дн ако  с л ед ует  сказать, что 
крапчаты е сеттера настолько  завоевали д о 
верие у  охотников р С ф С р ,  Грузии, 
У к р а и н ы , Л итвы  и други х  респ убл ик, что 
эта п орода является одной из ведущ их 
в р а й о н а х  спортивной охоты.

Голубок на подводке к тетереву.

40
Ф ото И. ФЕТИСОВА.
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К апсю ли -воспл ам енител и  д л я  дробовы х порохов
'  Инженер С. ЧЕРКАЙ

■ > Н А С Т О Я Щ Е Е  время отечественной 
промышленностью для воспламенения 

охотничьих дробовых порохов выпускаю тся 
два типа капсюлей: капсюль-воспламени
тель открытый («Ц ентробой») и капсюль- 
воспламенитель закрытый с внутренней 
наковальней («Ж евело-м ощ ны й»). К ап 
сюль «Ц ентровой» (О С Т -40149) представ
ляет штампованный медный или латунный 
колпачок, в который впрессован гремуче
ртутный состав в количестве от 0,028 до 
0,032 грамма. Взрывчатое вещ ество капсю 
ля покрывается фольгой для предохране
ния его от внеш них воздействий. Этот кап
сюль предназначен в основном для вос
пламенения черных дымных охотничьих 
порохов в патронах центрального огня. Н а 
заводах-изготовителях капсюли «Ц ен тро
вой» подвергаются испытанию отстрелом 
из эталонного ружья. При испытаниях не 
должно быть осечек и отказов в воспламе
нении порохового заряда и затяжных вы
стрелов. Производятся такж е испытания на 
копре, при которых не допускается ни от
каз в действии в верхнем пределе, ни вос
пламенение в нижнем пределе.

И спытание капсюлей на влагоустойчи- 
вость производится путем выдерживания 
их в эксикаторе, в который налита вода. 
По истечении двух часов капсюли выни
мают из эксикатора, протирают сухой мяг
кой тканью и испытывают на копре гру
зом 307 +  1 грамм с высоты 26 сантимет
ров. В партии 100 ш тук капсюлей допу
скается не более одного отказа в действии. 
При получении двух отказов дополнитель
но испытывают еще 100 капсюлей, и если 
имеются отказы, партию  возвращ ают на ис
правление.

Капсю ль «Ж евело-мощ ный» (К В М -3) из
готовляется по ведомственным техническим

условиям №  69 — 83 и представляет метал
лическую (медную  или латунную ) гиль- 
зочку, в одном конце которой имеется 
шляпка. В гильзочку вставлен металличе
ский колпачок, на дно которого впрессо
ван гремучертутный состав в количестве 
от 0,050 до 0,053 грамма. Колпачок с удар 
ным составом удерживается в гильзочке 
наковальней, которая лежит на заплечиках 
гильзочки; эти заплечики получаются при 
обжатии и закатке дульца гильзочки.

Испытание этих капсюлей производится 
такж е грузом на копре, причем отказов и 
осечек допускается не более одного про
цента от испытываемой партии.

И спытание капсю лей «Ж евело-мощный» 
на влагоустойчивость производится выдер
живанием их в эксикаторе, в который на
лит насыщенный раствор калийной селит
ры. П осле трехчасового нахождения кап
сюлей над раствором калийной селитры их 
вынимают и испытываю т на копре с высо
ты 10 сантиметров грузом 307 1 : 1  грамм.

При получении более двух процентов 
осечек или отказов проводят повторное ис
пытание капсю лей в двойном количестве. 
Если количество отказов или осечек превы
сит два процента от общ его количества 
капсюлей первого и повторного испыта
ний, капсюли возвращ аются для исправ
ления.

Капсю ль «Ж евело-мощ ный», пригоден 
для воспламенения как бездымных охот
ничьих порохов марок «Сокол», «Беркут» 
и « ф азан » , так и дымных.

Для того чтобы выяснить, как влияет 
применение капсю лей «Ж евело» и «Ц ент- 
робой» на баллистические свойства дым
ных и бездымных охотничьих порохов, бы
ли проведены баллистические испытания.

результаты  их следую щ ие.
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Дымный № 2 „Ж евело-мощ  12 6 10 / 3(1 3(,ч 9 373 400 360 79
отборный ный"

То же „Центробой” 12 6 10 7 36 304 12 322 343 306 83
, Сокол” от партии „Ж евело-мощ 12 7 10 2 ,2 36 319 10 493 538 4о7 46

9—54—Р ный”
То же „Центробой” 12 7 11 2 ,2 36 299 23 289 368 256 45

12 7 10 2 ,8 36 316 35 403 545 334 52
„Беркут” от пар „Ж евело-мощ 12 7 12 2 ,9 36 313 10 681 688 594 74

тии 3—54—Р ный”
То же „Центробой” 12 7 12 2 ,9 36 299 29 270 328 216 60

То же 12 7 12 3 .7 36 329 10 631 688 594 74
, Беркут" от пар „Ж евело-мощ 12 7 1 0 2 ,5 36 332 17 479 508 429 60

тии 13—55 —Р ный”
То же „Центробой” 12 7 11 2 ,5 36 266 28 197 250 157 48

■ То же 12 7 10 3,3 36 332 52 448 555 367 66

Эти данные показывают, что капсюлями 
«Ц ентробой» можно воспламенять как 
дымные, так и бездымные пороха, но при 
этом баллистические показатели (скорость 
полета дроби, давление пороховы х газов 
в патроннике ствола) при одинаковых на
весках пороха и дроби получаю тся ниже, 
чем при применении капсю ля «Ж евело
мощный»'. Объясняется это тем, что мощ 
ность капсюля «Ц ентровой» почти в два 
раза меньше мощности «Ж евело-мощ ного».

Для приведения баллистики патронов, 
снаряженных капсюлями «Ц ентровой», 
в соответствие с баллистикой патронов, 
снаряженных капсюлями «Ж евело-мощ - 
ный», необходимо было бы увеличивать 
вес порохового заряда для пороха «Сокол» 
от партии 9 —54-р  на 27 процентов, для 
пороха «Беркут» от партии 13 — 5 5-Р  на 
12 процента. Н о этого делать не следует. 
Хотя при этом получаю тся одинаковые 
скорости и давления, но баллистическое

постоянство выстрелов будет значительно 
ниже. П оэтом у рекомендуется при снаря
жении патронов, предназначаемых для от
ветственных стрельб, применять капсюль 
«Ж евело-мощ ный», который более чувстви
телен к удару бойка. Л уч  пламени 
капсю ля «Ж евело-мощ ный» и большое за
пальное отверстие обеспечиваю т лучш ее 
зажигание пороха.

Вес порохового заряда каждой марки 
пороха в каждом отдельном случае должен 
подбираться и назначаться заводом в соот
ветствии с мощ ностью капсюля и пироста- 
тическими свойствами пороха. Самостоя
тельное, в домаш них условиях, усиление 
капсюлей дымным порохом, применение 
капсюлей неизвестной марки и смешение 
бездымного пороха с дымным недопустимо. 
В этих случаях развиваемые в канале 
ствола давления могут сильно повы
ситься, что повлечет раздутие или разру
шение ствола.

П Л А К И Р О В А Н Н А Я  Д Р О Б Ь

П о л к о в н и к  В. МАРКЕВИЧ

fp  ВЕРДА Я  свинцовая дробь в свое время дала 
возможность улучшить кучность боя, усилить 

пробивное действие дробин, увеличить началь
ную скорость полета дроби с пользой для боя до 
3 8 0  метров в секунду.

Были попытки изготовлять дробь из более 
твердых сплавов свинца. Однако результаты боя

ухудшились, так как от увеличенных примесеи 
уменьшился удельный вес сплава. Дробь из него, 
как более легкая, быстро теряет скорость на полете.

В начале второй четверти текущего столетия 
американская фирма «Вестерн» выпустила дробь 
нового образца. Она изготовлена из полновеского 
свинца и покрыта твердой оболочкой из томпака
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или мельхиора. Такое покрытие называется пла
кировкой и производится электролитом.

При испытаниях в Америке и Европе оказа
лось, что плакированная дробь дает лучшую куч
ность боя, более короткий сноп дробового сна
ряда, пробивное действие ее усиливается и она 
не свинцует каналы стволов.

При стрельбе на расстоянии 40  ярдов 
(36,6 метра) в круг диаметром 30 дюймов 
(76,2 сантиметра) обыкновенная твердая дробь 
приносит 65,5  процента снаряда дроби. Такой же 
по весу снаряд плакированной дроби, такого же 
номера и из этого же ствола дает 82  процента 
попаданий. При дистанции 36 ,6  метра длина 
снопа дроби при стрельбе обыкновенной твердой 
дробью получается 10 метров, при стрельбе пла
кированной дробью — всего 1,5 метра.

Так как плакированная дробь покрыта твер
дой оболочкой, дробимы, находящиеся на веду
щей части снаряда (по бокам столбика дроби) 
и трущиеся о стенки канала ствола, легче сколь
зят, меньше истираются, слабее мнутся в чоке. 
По вылете из ствола недеформированные дро
бины легче преодолевают сопротивление воздуха;

в результате получается короткий сноп дроби, 
вернее поражающий летящую цель наибольшим 
количеством дробинок на средних и дальних пре
дельных для дробового выстрела дистанциях.

Плакированная дробь лучше сохраняет ско
рость на полете, вследствие чего убойность дро
бового снаряда увеличивается на 29  процентов. 
Вследствие увеличения кучности боя дальноубой 
нссть снаряда тоже увеличивается.

Известно, что чем тверже материал обыкно
венной дроби, тем меньше ее удельный вес и, 
следовательно, тем быстрее она теряет свою ско
рость на полете. Плакированная дробь, будучи 
достаточно твердой и тяжелой, не имеет этого 
недостатка. Начальную скорость плакированной 
дроби можно с пользой для боя увеличить с 380 
до 440  метров в секунду, тогда как обычная 
твердая дробь при скоростях больше 380  метров 
в секунду дает ухудшение боя вследствие по
тери дробинами правильной шаровой формы.

Необходимо, чтобы наши дроболитейные за
воды, учтя иностранный опыт, организовали про
изводство плакированной дроби. Конечно, это не 
должно исключать изготовление обыкновенной 
твердой дроби.

МЕТАТЕЛЬНАЯ МАШИНКА Д Л Я  СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ

В. ЗИНОВЬЕВ

Д иректор завода Военохота №  4

V  ЧИТЫ ВАЛ опыт стрельб и выявленные не-
*  достатки существующих метательных маши
нок, завод Военохота №  4 Центрального совета 
ВВОО весной 1953 года разработал и изготовил 
траншейную метательную машинку. Как пока
зали опыты стрельб, эти машинки дали весьма 
положительные результаты.

Машинка состоит из массивного, литого чу
гуна корпуса /, который может поворачиваться 
на основании 2 з пределах от 0 до 65°. Корпус 
несет на себе платформу 3. Платформа также 
имеет поворот для регулировки углов возвыше
ния в пределах от 0 до 40°. М етательная дорож
ка 4 представляет собой лопасть, одним концом 
глухо посаженную на ось 5. Ось несет на себе от
росток — рычаг для сцепления с силовой пру
жиной 6, закрепленной вторым концом к плат
форме 3. Изменение натяжения пружины осуще
ствляется винтовым хвостовиком 7.

Метательная дорожка при повороте ее на себя 
за ручку 8 взводнт пружину, одновременно за 
щелкиваясь за курок 9.

Положение мишени 12 на метательной догюжке 
фиксируется направляющей планкой 10, внутрен
няя кромка которой изготовляется из резины.

По планке мишень обкатывается, приобретая 
вращательное движение во время броска. На
правление траектории полета мишени осуще
ствляется установочной линейкой / / .

Спуск курка производится тросом, пропущен
ным через центральное отверстие корпуса.

Весьма важным элементом конструкции сл у 
жит наклон скользящ ей поверхности дорожки. 
Наблюдения и опытные данные подтверждают 
лучший наклон плоскости — в пределах 5 — 7°.

ш м /ш т лум
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1РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ;

В. ЭРЕНЧИН

Д В А  О Х О Т Н И К А
Брож у в лесу, а лес дрем уч.
Что только не увидиш ь там!
И я преданья горны х круч 
Пытливым детям передам.
Давно то было... Два стрелка,
За пояс полы заложив,
Пошли на промысел, пока 
Дымился сум ерек разлив.
Заря, не торопясь, прошла. 
Ш агали путники вперед.
Пред н и л л и  —  серая скала,
Крутая, скользкая, как лед.
—  «Приметный камень знаю я, 
Там и начнем мы свой дозор. 
Вперед!» Но почем у друзья 
Вдруг оборвали разговор?
Они ползли, как пластуны, 
Держась за таволожный куст. 
Вдруг к ним донесся с вышины 
Какой-то ш орох или хруст 
Они переглянулись вновь,
Подняв кремневки не спеша.
В ушах у них шумела кровь. 
Пошли, прерывисто дыша.
Вдруг с высоты упал валун 
И чудом  не коснулся тел.
То был их гибели канун.
Но камень мимо пролетел!
Тот, кто к тревогам  не призык. 
Сказал товарищ у: «Прости!
Не лучш е ли в родной А рбы к 
Свернуть с опасного пути».
Но спутник прош ептал в ответ:
—  «Нам поздно отступать теперь 
Не бойся! Вникни в суть примет: 
Там брод ит одиночка —  зверь». 
Стрелки спешат преодолеть 
Остаток тр уд но го  пути.
Вдруг видят: к ним бредет

медведь - 
О гром ны й, в сум рачной шерсти. 
Раздался залп. Но от пальбы 
Не рухнул горны й лиходей. 
М едведь поднялся на дыбы,
Он грозно  см отрит на людей.

8 его  разинутую  пасть 
Глядят стрелки; берут прицел,
Хотят наверняка попасть.
Не за л п — лишь выстрел прогрем ел. 
О дно из руж е й  в этот миг 
Вдруг отказало. А медведь 
Не ш елохнулся и не сник 
А, стоя, продолж ал реветь.
В его груди  теснился гром  
И пена забизала зез.
Вдруг зверь сквозь горны й бурелом  
Пош ел вперед, осатанев.
И трус, стрелявш ий невпопад, 
Испуганный скрывая взор,
Д рож а попятился назад,
Отзеге предпочел позор.
—  Д ерж и винтовку у  плеча, 
С треляй-ж е, не жалей свинца! 
Кричит второй. (О н сгоряча 
Зовет, не видя, беглеца).
—  «Ты м ож еш ь с корнем  вырвать

кедр

И взять меня в свои тиски. 
М едведь! Ты на угрозы  щ едр 
С м отри, побереги  клыки!»
Так произнес стрелок Чотпа 
И смело сделал шаг вперед.
Крепка рука, тверда стопа.
О н нападенья зверя ждет.
Он зверя за уш и схватил,
Путь к бегству для него закрыв,
Всей м ощ ью  богатырских сил 
М едведя сбросил под обрыв 
Кровавый лоскут он содрал 
С ушей медведя —  верь не верь. 
Упав в зияю щ ий провал 
Свой смертный м иг встречает

зверь.
О хотник, что бежал в Арбы к,
Не верит собственным глазам: 
М едведя нет! Чотпа поник 
Над кручей... Что он видит там?

Перевел с тувинского Сергей МАРКОВ.
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Ю. ГЕРАСИМОВ
Кандидат биологических наук

Т1 ОЛУЧИВ разрешение на отстрел четырех 
л  маралов, мы выехали в тайгу 25 мая — 
в день открытия охоты на пантачей — самцов 
этих оленей.

Накануне был принят план охоты Прокопа 
Ильича Рогова, опытного читинского охотника. 
Мне достался охотничий район в низовьях до
лин Большой речки и Бугурикты. В этих ме
стах охотники еще в марте выжгли лужайки и 
подсолили старые солонцы.

Уваров отправлялся в устье реки Уланэ, 
а Трохин и Рогов должны были проехать к са
мородным солонцам в устье Бильчира и к вер
шине Улана.

В первый день похода наш отряд вьючной тро
пой преодолел два перевала — Макарячинский и 
Тыпхейский, а с закатом солнца подъехал к устью 
Большой речки, где был построен из лубья об
ширный односкатный балаган.

На утренней заре, пока Трохин с Уваровым 
седлали лошадей и готовили завтрак, Прокоп 
Ильич отвел меня на солонцы, что находились 
на косогоре в полутора километрах от табора. 
Поднявшись до середины увала, мы увидели ого
ленную от травы площадку в десять квадратных 
метров, сильно истоптанную острыми копытами 
изюбрей.

— Добрались! — сказал старик и подошел по
ближе к голому месту, внимательно рассматри
вая каждый след. — Все в порядке. Зверья хоть 
отбавляй... Три быка ходит, пара коров, да пя
ток зорголов — прошлогодних телят.

Я удивился такой точности подсчета.
— Как же ты не видишь? Вот, погляди сам... 

Бычий след большой, круглый, — говорил Про
коп Ильич. — Этот, с тупыми копытами и стер
той чашкой след очень старого быка. С ним ря
дом, поменьше, опять же круглый и тупой — 
тоже старый бык, но мельче первого. А вот 
округлый и ясно врезанный — это уж молодой 
натоптал. Он, видишь ли, копыто о камень еще 
не стер. Коровий след узкий, остроносый. Этот, 
что пониже — стельной коровы. Она тяж елая, на 
пятках ходит и землю копытами не роет. А ря
дом другая натоптала... Эвон, сколько земли на
ковыряла. Видать, успела отелиться. Телячьи, 
сам видишь, наполовину меньше, не более верш
ка. А понять, телочка или бычок все одно мож
но. Приглядись хорошенько... Да чего толко
вать! Сидеть тихо будешь — сам увидишь, кто 
придет. Пошли теперь к коченку.

Так называл Рогов сидьбу. Коченок был сло
жен из обгорелых бревен и возвышался над зем
лей на метр. В передней стенке, направленной 
к солонцам, было прорублено окошечко в ла
донь величиной.

— Прежде всего, отрой полуметровую ямку

Рис. А. КОМАРОВА.

для ног, — советовал старик, — как в кресло ся
дешь! Сруби березку с рогулькой и воткни ее 
рядом с собой справа, так, чтобы она винтовку 
под приклад поддерживала. Ведь ночь сидеть 
придется, устанешь, а шевелиться нипочем 
нельзя. На окошко сырой мох подложи, чтобы 
винтовка о дерево не скрипнула, когда целиться 
будешь. Ну, вот тебе еще напутствие: не садись 
в сидьбу, когда погода хмурится и по небу обла
ка ходят. Такой вечер не годится. Ветер не 
сверху вниз тянет, а крутит по сторонам и твой 
дух набросит на зверя раньше, чем он на солонце 
появится. В такую ночь зря будешь сидеть. Ма
ло того, — разгонишь всех изюбрей. Ты воткни 
щепочку в щель бревна коченка и на нее нацепи 
легкую ниточку; она тебе укажет, можно сидеть 
или лучше подаваться на табор. Смотри не оши
бись: по телку или корове не стрельни!

Поблагодарив старого охотника за советы, я 
принялся за оборудование еидьбы.
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На таборе у очага, на стынувших углях, оди
ноко стоял котелок с супом. Рядом леж ала пара 
печеных карасей и с десяток картофелин.

Позавтракав, я было прилег отдохнуть, но за
снуть не смог. Непривычное чувство одиночества 
заставило меня найти себе дело, и я занялся 
заготовкой на ночь дров, починкой крыши ба
лагана, затем поймал на удочку несколько ха
риусов и одного из них наживил на большой 
крючок донной удочки, которую закинул в ближ
нем омуте. На другой день на эту приманку по
пался полупудовый таймень — речной забайкаль
ский лосось. Рыба поражала своей праздничной, 
яркой окраской. Серо-стальной цвет спины пере
ходил на боках в красные тона, а на брюхе 
в цвет расплавленного серебра Мощное туло
вище украшали яркокрасные плавники. Это был 
брачный наряд самца, сохранившийся после не
реста.

Мне захотелось сохранить тайменя живым. 
Для этого я продернул через его зубастую пасть 
и отверстие перед первой жаберной пластинкой 
сыромятный ремень. Эта предосторожность не
обходима потому, что, если захватить ремнем 
хотя бы одну из жаберных пластинок, у рыбы 
открывается сильное кровотечение и она поги
бает через несколько часов. Затем привязал ре
мень покрепче к ивовой ветке и пустил рыбу 
в воду. Таймень примирился со своей участью. 
Медленно продвинувшись вдоль берега на длину 
ремня, он уткнулся тупой сплюснутой головой 
в расщелину з,ежду камнями и затих.

Весь день мне пришлось просидеть под кры 
шей балагана. Моросил надоедливый мелкий 
дождь. В такую погоду тоскливо и скучно в лесу.

Назавтра погода не улучшилась. Я сходил 
проверить солонцы. Там, на расквашенной глине, 
сохранились свежие следы двух быков — изюб
рей и двух телят. Коровы почему-то в дождли
вую ночь не приходили.

На третий день утром раздались сильные 
всплески воды. Это метался привязанный тай
мень. До этого он казался уснувшим и. слабо 
шевеля жаберными крышками, едва подавал при
знаки жизни. Теперь он ожил и заходил из сто
роны в сторону. Натягивая ремень и сотрясая 
ивовую ветку, он старался уйти в глубину. Про
буждение тайменя оказалось хорошим признаком.

В полдень утренний туман, висевший молоч

ной завесой над рекой, рассеялся. Испарилась 
и роса. Все это предвещало хорошую погоду и, 
следовательно, успешную охоту на солонцах.

День выпал томительно жаркий. Раздевшись, 
я забрел в прозрачную ледяную воду заводи. 
Поежившись, окунулся в поток и поплыл, рас
секая воду мерными саженками. Быстрое тече
ние подхватило меня и вынесло на середину 
реки. Дышалось легко и свободно. Круто развер
нувшись, поплыл назад к берегу, выбрался на 
отмель и с наслаждением растянулся на горячем 
песке. Вскоре горное солнце заставило меня пе
ребраться под балаган, да и подошло время со
бираться на охоту.

С заходом солнца исчезли в небе последние 
румяные барашки, с гор подул легкий ветерок. 
ii ниточка флюгера затрепетала в направлении 
на сидьбу. Теперь никакой зверь с солонцовой 
площадки не смог бы уловить присутствие чело
века.

Перед сумерками первым на солонце появился 
заяц-беляк, через некоторое время к нему бес
шумно подкатили еще два. У камня, под кото
рым Трохин еще ранней весной насыпал кичо- 
грамма три соли, зверьки сошлись вместе и на
столько близко, что удачным выстрелом из дро
бового ружья их можно было бы уложить всех 
сразу. Разры вая землю лапками и зубами, зверь
ки и не подозревали, что в тридцати шагах за 
ними наблюдает человек.

Неожиданно все трое, как по команде, пре
кратили грызть землю. Они насторожились и 
навострили уши в одну сторону, на прилегаю
щую чащу. Один заяц приподнялся па задние 
лапки, замер на минуту, огляделся, затем спо
койно опустился и принялся солонцевать. Другие 
последовали его примеру, однако изредка все 
дружно повертывали ушки в одном направлении. 
По их поведению можно было не сомневаться, 
что невдалеке в чаще кто-то стоит. И, действи
тельно, через несколько минут на площадку вы
шла оленуха. Это была старая изюбриха со 
слегка припухшими боками, повидимому еще не 
отелившаяся. Ш кура ее порыжела, покрывшись 
летними короткими волосами, и только на холке 
и спине выделялись серые клочья зимнего наря
да. Она отогнала зайцев и, расставив передние 
ноги, стала скоблить под камнем соленую землю.

Зайцы, покружив, снова подобрались к завет
ному месту, но оленуха опять отогнала их прочь. 
Едва она вернулась к камню, как за ней следом 
подкатил заяц.' Оленуха рассердилась: с прижа
тыми ушами она пошла на него и притопнула 
передними ногами. Но настойчивый заяц ловко 
увернулся от удара и, забежав с другой стороны 
на край площадки, снова принялся грызть посо
ленную землю.

Спустя несколько минут, когда изюбриха со
бралась уходить, ей навстречу вышли два не
больших прошлогодних телка. Это были, повиди
мому, близнецы, так как у изюбрей нередко ро
дятся двойняшки. Они па солонце пробыли не
долго и, наскоро похватав соленой земли, после
довали за ушедшей на увал маткой.

Скоро на солонце снова появился стройный си
луэт оленя.

' В сгустившихся вечерних сумерках солонец 
опустел." Наступившую тишину нарушил резкий 
крик, напоминающий часто повторяемый слог
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«цой-цой». Через мгновение крик повторился 
рядом в кустах и вслед за этим бесшумно вы
летел козодой. Он на мгновенье повис над сидь- 
бой, затем, как бабочка, метнулся в сторону и 
исчез в густой поросли. Эта сумеречная птица — 
последний вестник уходящего дня.

Узкая полоска заката погасла и наступила 
темная таежная ночь. Слегка распрямив устав
шую от долгого сидения спину, я поднял голову 
и вдруг заметил на фоне звездного неба боль
шие ветвистые рога изюбря. Сначала подумал, 
что это виденье. Но рога покачнулись и медлен
но проплыли над вершинами кустов, затем пока
залась массивная голова на мощной гривастой 
шее и, наконец, весь силуэт животного. Это был 
огромный изюбрь-самец, чуть ли не вдвое пре
вышающий размеры молодого бычка и самки. 
Олень с гордой осанкой вышел на площадку и 
нагнулся к камню.

Повременив, пока улеглось волнение, я тихо 
потянулся за винтовкой, но тут же за.мер... Олень 
мгновенно прекрати.! грызть соленую землю и, 
высоко вскинув голову, насторожился. Постояв 
так несколько минут, он успокоился п снова опу
стил голову к земле.

Мне удалось сделать еще небольшое движе
ние: рука охватила шейку ложи винтовки. Но 
опять пришлось затаиться. И только в третий 
раз, когда приклад был в плече, я прицелился 
в лопатку оленя. Грянул выстрел и раскатисто 
понесся по уснувшей долине. За ослепительной 
вспышкой заряда нельзя было понять, что слу
чилось с оленем. И только донесшийся топот 
подтвердил, что он не упал на месте, а тяжело 
поскакал в гору. Топот все удалялся и, наконец, 
затих на вершине косогора.

Во второй ноловине ночи таежную тишину 
раскололо басовитое «гхао». Это рявкнул 
изюбрь.

Потеряв надежду увидеть на солонце новых 
гостей, я завернулся в доху и, прислонившись 
к загородке сидьбы, крепко уснул.

Когда очнулся, солнце уже играло мириадами 
бриллиантиков на кристаллах легкого ночного 
инея и на каплях росы. Скинув доху, я поднялся 
к площадке и осмотрел ее. Нигде не было видно 
нп крови, ни выдранного пулей клочка рыжей 
шерсти. Закинув за спину винтовку, отыскал 
след быка и, ориентируясь по взрытой копытами 
земле, стал подниматься в гору.

Бык шел напролом через чащу. Для опытного 
охотника эта верная примета того, что олень 
смертельно ранен и бежит, как говорится, «очер
тя голову». Но я не придал этому должного зна
чения и, пристально разгля- ___
дывая отпечатки копыт, брел 
косогором. Решив, что даль
нейшие поиски бесполезны, 
я остановился. осмотрелся 
по сторонам п невольно за- 
любовался величественно!! 
панорамой тайги, раскинув
шейся передо мной в утрен
ней туманной дымке.

Над безбрежным морем густого тумана вдали 
выступали, гряда за  грядой, лиловые и сирене
вые горные отроги. Вблизи возвышались, розо
ватые с востока и синие в тени, кудрявые вер
шины сопок смежных долин. Невольно тянуло 
еще выше, на водораздел, чтобы увидеть вели
чественную горную панораму с другой стороны 
отрога.

Поднялся выше. Здесь мое внимание привлек
ли нагромождения обомшелых камней, разукра
шенные в оранжевые, желтые, зеленые и бурые 
тона накипными лишайниками. Среди этого ка
менного хаоса неожиданно для себя я увидел 
лежавшего оленя... На его рыжеватой шерсти 
под лопаткой еще сочилась кровь. Голова с при
кушенным языком запрокинулась назад. Это 
спасло от поломки огромные, почти полуметро
вой дчины панты. Они имели пять симметрич
ных отростков с розоватыми, еще мягкими кон
цами. Ствол рога был покрыт нежной кожицей 
с бархатистым светлосерым пушком.

Бережно повернув голову изюбря, стараясь не 
повредить нежные панты, я снял со зверя шкуру 
и разделал тушу.

К концу дня все мясо изюбря по частям было 
перенесено к реке, убраны со звериной тропы 
внутренности животного.

Под вечер, когда работа подходила к концу, 
до меня донесся лязг подков по каменистому 
броду, а спустя несколько минут на припоймен
ную террасу реки вышли охотники с караваном 
лошадей, навьюченных мясом.

Узнав о моей удаче, каждый из товарищей 
в свою очередь похвастался своими трофеями. 
У Рогова и Уварова добытые панты имели по 
четыре отростка и не превышали 3 — 4 килограм
мов каждый, у Трохина — с шестью концами — 
тянули килограммов пять.

Охотники, несмотря на усталость после трид
цатикилометрового перехода, помогли мне пере
нести и упрятать мясо в холодную ключевую 
воду ближнего родника.

На таборе закипела дружная работа. Все де
лалось как-то само собой, без предварительного 
сговора. Со стороны казалось, что все обязан
ности строго закреплены за каждым. Уваров и 
Трохин расседлывали и путали лошадей, Рогов 
развешивал на пнях перекидки с мясом, а у меня 
тем временем пылал костер и готовился ужин.

Когда зашумел суп и заскворчала на рожнях 
печенка, все сидели вокруг костра с трубками и 
рассказывали про свои похождения за неделю 

разлуки. Скоро па стане 
все затихло в непробудном 
сне.

Едва солнечные лучи за
глянули под балаган, табор 
ожил. Лошади были быстро 
навьючены, и охотники со 
своими трофеями отправи
лись в обратный путь.
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Тигрий ДУЛЬКЕЙТ Рис. П. К А РА ЧЕН Ц О В А .

Г*> р А З Г А р  маральего рева я находился 
в глухой алтайской тайге. М не нуж но 

было уточнить количество ревущ их самцов 
к верховьях реки Кокши, правого притока 
Телецкого озера.

Погода стояла чудная, настоящая золо
тая осень. Горы, поросшие лесами, перели
вались различными тонами и оттенками. 
А  вдали слышались протяжные песни ре
вущ их маралов.

Я вышел на подслухи, на опуш ку. Солн
це катилось к закату. Стоял тихий, теплый 
вечер. Ничто не наруш ало таежной тиш и
ны, только где-то недалеко от меня дятел 
старательно долбил сухое дерево, у с т р о и в 
шись под огромным, развесистым кедром, 
я стал слушать. Вскоре донесся рев мара- 
ла-быка. Немного погодя ему откликнулся 
другой, и перекличка началась. Всего 
я слышал пять ревущ их быков.

Позабыв обо всем, я, как очарованный, 
слушал «песни» этих благородных красав
цев алтайской тайги. Вдруг какой-то ш о
рох заставил меня вздрогнуть и оглянуться. 
Я увидел справа от себя м аралуху. О на 
стояла и смотрела в сторону приближав
шегося быка. В то же время к ней выско
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чил из леса самец-марал с красивыми вет
вистыми рогами. П ригнув голову к земле, 
он подбежал к м аралухе, остановился и, 
постепенно подымая и выпрямляя шею, 
«запел» густым протяжным голосом. Ему 
сразу откликнулся другой.

М арал, которого я видел, был темный 
с черной гривой и огромными рогами из 
шести отростков. О т меня он был метрах 
в восьмидесяти. П осле ответа черногривый 
засуетился около маралухи и издал глухой, 
короткий рев. На другом конце опуш ки 
показался второй марал. Н е переставая ре
веть, он медленно шел к сопернику. Этот 
был белый с сильными рогами из пяти от
ростков.

Увидя соперника, черногривый быстро 
пошел навстречу; останавливаясь, бил зем
лю передними ногами. Соперники быстро 
сближались, не переставая кричать и рвать 
копытами землю. Иногда их рев напоми
нал собачий лай. Когда между ними оста
лось не более десяти метров, оба быка 
остановились. Первый кинулся черногри
вый, пригнув ш ею и выставляя вперед рога. 
Белый весь напружинился и тож е ринулся 
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М еж ду тем на опуш ку вышли еще две 
маралухи, которые, казалось, не обращали 
никакого внимания на драку самцов. С ц е
пившись рогами, маралы подолгу с яростью 
жали друг на друга. Они то расходились, 
то снова сближались. Казалось, что быки 
были равные по силе. Черногривый не
сколько раз пытался ударить белого в бок, 
но безуспеш но. Быки страш но сопели, и у 
обоих изо рта клочьями висела пена. Но вот 
белый упал на колени и начал заметно сда
вать. Черногривый, чувствуя скорую  победу, 
еще энергичнее стал атаковать белого.

Пытаясь выправить положение, белый 
нажал, и быки опять сцепились рогами. 
Долго они пытались освободить рога, по 
понапрасну. Белый уж е два раза падал, но 
вскакивал и продолжал яростно сопротив
ляться. Н аконец, черногривый, напрягая 
последние усилия, нажал, раздался треск 
рогов. Оказывается, отломился отросток 
рога у  белого, и это спасло обоих от неми
нуемой гибели. На некоторое время мара
лы разошлись, но черногривый снова ки
нулся па соперника. Теперь уж е было яс
но, что оп выйдет победителем.

Н аконец, белый упал. Изловчившись, 
черногривый ударил его, и нижние отрост
ки рогов врезались в ш ею упавш его. Белый 
вскочил, кинулся в чащу, обливаясь крог.ыо.

Прогнав соперника, черногривый, высо
ко подняв голову, «запел» каким-то осо
бым голосом, потом подбежал к маралу- 
хам, собрал их и быстро увел в тайгу. М е
сто, где дрались маралы, выглядело вспа
ханным. Обломок рога, клочья шерсти и 
следы крови говорили о смертельной 
схватке двух таежных соперников.
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В. КУДРЯВЦЕВ

ЛЕБЕДЬ
Рис. А. ОРЛОВА.

р  СРЕДНЕМ  Поволжье лебеди — редкие пти- 
^  цы. Обычно они пролетают через эти места, 
но селятся здесь не совсем охотно.

...Однажды весной, возвращ аясь с охоты, 
я увидел на озере пару белоснежных птиц, гордо 
плавающих на зеркале водной глади. По боль
шим размерам и гибкой длинной шее нетрудно 
было признать в них лебедей-шипунов.

Вернувшись домой, я рассказал леснику Тимо
феичу, что на озере поселились лебеди.

— Эти птицы нездешние, — промолвил лес
ник. — На озере сели отдыхать, а завтра с вос
ходом солнца улетят.

Прошло несколько дней, но лебеди не уле
тали. Они держались уже не на середине озера, 
а ближе к камышам. Порой птицы попеременно 
поднимались в воздух. Пока одна летала, дру
гая, как страж, плавала вдоль камышей.

Прошли недели и в теплый июньский день, 
когда прозрачный воздух струился легким маре
вом, в жизни лебедей произошло большое собы
тие: появились на свет четыре пушистых сущ е
ства.

Каждый день мы с лесником приходили на 
озеро и наблюдали за веселым семейством пер
натых, с нетерпением ожидая момента, когда 
птицы поднимутся на крыло.

Но, как-то, темной летней ночью, р азр ази л ась , 
сильная буря. Лес гудел под напором ветра. 
Столетние деревья скрипели и стонали. В тот 
момент, когда лебедь-самец, распустив крылья, 
пытался защитить от непогоды свое семейство, 
тяжелая мачтовая сосна с грохотом повалилась, 
накрыв массивным стволом сидящих птиц.

Утром мы разыскали это место. Подобрав уби
тых птиц, Тимофеич отнес их в город, чтобы 
сдать в краеведческий музей.

Я же еще долго сидел на берегу. «Лебеди 
больше никогда не поселятся на этом озере» ,— 
думал я.

Вдруг до моего слуха донесся крик. Обернув
шись, я увидел сына лесника Володю. Размахи
вая руками, он показывал в сторону небольшого 
залива.

Там, на фоне зеленоватой воды, среди бело
снежных лилий и желтых кувшинок сиротливо 
плавал лебеденок. Я вспомнил, что неделю назад 
из выводка лебедей исчез один птенец. Мы ду
мали, что его унес ястреб, а он, оказывается, 
затерялся в прибрежных водяных зарослях.

Чтобы птенец не стал добычей хищников, мы 
поймали его и пустили во двор лесника. Вскоре 
лебеденок, прозванный нами Кузей, подружился 
еще с одним обитателем двора — гусенком Гаш- 
кой. Старая гусыня, заметив рядом со своим сы
ном незнакомца, тревожно загоготала, но все же 
вечером пустила обоих птенцов к себе под 
крыло.

Ш ло время. Багрянцем покрылись листья 
осин, предвещ ая осень.

Из маленького желто-бурого птенца выросла 
большая белая птица с коротким красноватым 
клювом.

Как-то, проснувшись утром, я заметил, что 
лебедя нет во дворе. Только жирный гусь Гаш- 
ка стоял, поджав одну лапу.

— Улетел на лесное болото, — вздохнув ска
зал Тимофеич. Известно, лебедь — вольная 
птица.

Кузя вернулся к вечеру. Не найдя в своей 
кормушке пищи, он издал громкий шипящий 
звук и, смешно ковыляя, направился под навес.

Дни делались короче, а по утрам все чаще 
ударяли заморозки. На лужах появился первый 
ледок. Лебедь становился все беспокойнее. В по
гожий осенний день, завидев в небе косяк уток 
или нить журавлиной стаи, он разбегался по 
двору и, стремительно набирая высоту, летел 
вслед за птицами.
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В таких случаях мы думали, что лебедь при
станет к уткам или журавлям и улетит вместе 
с ними. Но каждый раз он возвращ ался обратно.

— Своих ищет, — говорил лесник. — А как 
уж найдет, так и двинется в теплые края. Пора 
окольцевать птицу.

Мы достали легкое алюминиевое кольцо с над
писью «Москва» и номером и надели его на 
ногу лебедя.

— Папа, зачем ты надеваешь кольцо? — удив
ленно спросил Володя.

Выпустив лебедя из рук, лесник объяснил 
сыну:

— Неизвестно, в какой стране будет зимовать 
наш приемыш. Рано или поздно он может ока
заться в руках человека. И каждый, добывший 
во время охоты или поймавший птицу, должен 
направить кольцо по адресу. У нас в Советском 
Союзе кольца направляются в Москву — в Цен
тральное бюро кольцевания. А оттуда уже со
общают человеку, который окольцевал птицу.

Через неделю лебедь улетел. Сделав прощаль
ный круг над лесничеством, он скрылся за кром
кой соснового бора.

...Прошло несколько лет и неожиданно при
шло письмо на имя Тимофеевича.

Вручая конверт, почтальон с уважением ска
зал: «из Москвы».

— От кого это?— подумал лесник. — Не ошиб
ка ли?

В конверте оказалось письмо из Болгарии, пе
ресланное Тимофеевичу Центральным бюро коль
цевания.

«Дорогой незнакомый русский товарищ, — го
ворилось в письме, — лесник остановился и, во
просительно посмотрев на присутствующих, про
должал. — Во время сильных буранов в Болга
рии замэрзло много водоемов. Сотни водоплаваю
щих зимующих птиц вынуждены были искать 
корм поблизости от человеческого жилья.

В серый февральский день на окраину на
шего города залетел лебедь. Ш кольники, нахо
дившиеся поблизости, без особого труда поймали 
его и доставили в зоологический сад. Оказав
шийся совсем ручным, лебедь охотно брал пищу 
прямо из рук...» .

В конце письма стояло несколько подписей.
Так маленькое кольцо сыграло роль почты. 

По нему мы узнали дальнейшую судьбу лебедя 
Кузи.
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ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ПРОМЫСЛОВИКА
П. М АНУЙЛОВ

Е> РАЙОННОМ селе Бирилюсы мне посовето- 
вали поехать в далекую таежную деревню 

Ганина Гарь.
— Сто километров. Денька за два доберемся. 

Там живут настоящие соболятники. Повидаем 
Савелия Ивановича Бикищенко! — убеждал меня 
охотовед заготовительной конторы И лья Степа
нович Чащин.

Утром запрягли в розвальни мохнатую гнедую 
Зорьку и по наторенной дороге поехали на се
вер — в Ганину Гарь.

Километрах в пяти от села начинается сосно
вый бор.

Опушку бора окаймляет березняк. Там, где 
с большой дороги мы повернули в бор, на про
селок, на высоких березах увидели стаю косачей.

— Вехи расставили! — заметил И лья Степано
вич, рассматривая черных птиц. Он взял ружье 
и тут же его отставил: — Далековато!

Дорога навивалась между высокими соснами 
и мелколесьем. Наши сани то и дело подпрыги
вали но ухабам.

Савелий Иванович Бикищенко.

52

Фото автора.

— Наш край для охотника благодатный,— 
рассказывает охотовед. — Район богат зверем, 
да беда, осенью тихо в тайге. Охотники ходят 
вокруг деревень, а пройдешь вглубь тайги кило
метров с десяток, и следа человека не встре
тишь. Гниют зимовья! Нынче в избушках про
мысловики редко живут. Кто будет жить? Я всех 
охотников знаю. Договора на сдачу пушнины 
заключили 350  человек. Правда, среди ннх есть 
настоящие промысловики, но большая часть — 
любители. Охотятся они по выходным дням. Гля
дишь, за день возьмет пяток белок, и ладно. 
Бывает и соболя добудет. Правда, план по пуш
нине район выполнил. Пушнины заготовили на 
двести тысяч рублей, а могли бы дать тысяч на 
четыреста, если бы люди месяца два промыш
ляли в тайге. Ведь ни один колхоз в районе не 
заключил договора на добычу пушнины. Брига
ды не созданы. Перед началом сезона я обошел 
все деревни, упрашивал председателей колхозов 
отпустить людей на охоту. Не дали. Пошел к за
местителю председателя райисполкома т. Пер- 
шипу.

— Говоришь, не отпускают охотников? — 
спрашивает он меня.

— Не отпускают, товарищ Першин!
— Правильно поступают!
С обидой пришел к нему, с обидой и ушел 

от него.
— А вот и Маталасы! — воскликнул Чащин. 

Заедем  к Прокопию Рогалевичу!
...В теплой комнате мы толкуем о делах охот

ников. Прокопий Степанович — интересный собе
седник, опытный промысловик.

Сорок шесть лет он промышляет в тайге.
— Ты ребят поучил бы как ловить лисиц! — 

советует ему охотовед.
— Дело не хитрое, — скромно говорит Рога- 

левич. — Где бы лисица ни ходила, но обяза
тельно к месту лежки пойдет торным следом. 
Здесь и ставь капкан. Учить-то кого, Степаныч? 
Молодежь на аркане не затащишь в тайгу. 
А нынче разве я охотился? Разок пяток сходил 
в лес, взял двух лисиц да соболя, а потом стал 
примечать: бригадир сердится. Не стал ходить. 
Бог с ними, с лисицами. А то еще в лодыри за
пишут. Лошади не дадут за дровами съездить. 
Мне шестьдесят лет, да ноги пока крепкие, гла
за зоркне. И скажу, не тая, побежал бы в тай
гу. С малолетства привык. Иногда по воскре
сеньям бегаю. Осмотрю десятка два капканов, 
и глядишь, завечерело. Худо у нас, Степаныч, 
с промыслом, шибко худо. Вы в Ганину Гарь 
пробираетесь? Поклон передайте Савелию Ива
новичу — дружок мой. Не раз встречались 
в тайге.

...Ехали мы по деревням, встречались с охот
никами, н они часто повторяли слова старейшего 
охотника: «Худо с промыслом».

На другой день в сумерки мы приехали в Га
нину Гарь.
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Ганина Гарь расположена на возвышенном 
месте. В ней полсотни домов — добротных си
бирских жилищ из кондового леса, крытых те
сом. Давно здесь поселились русские — перво
открыватели сибирских земель. Новоселы корче
вали лес, распахивали землю и сеяли хлеб. 
Земледельцы были и смелыми, трудолюбивыми 
охотниками. Они осваивали тайгу, прокладывали 
путики в далекие угодья. Пригодились тропы, по 
которым хаживали деды, сыновьям и внукам, 
нашим современникам, но дальние тропинки за
росли чапыжником — в отдаленные угодья уже 
несколько лет не ходят.

Дом и двор охотника узнаешь по приметам, 
которые присущи только настоящему промысло
вику. Во дворе, у сарая, две пары лыж, на стене 
амбара связка капканов, рядом шкурки зайцев. 
Из дома выскочили лайки, обнюхали гостей и за
виляли хвостами. Вдруг над домом взвилась 
стая голубей.

— Привет добытчику! — поздоровался Чащин 
с хозяином.

— Ж ду тебя, Степаныч, — ответил Савелий 
Иванович. — Прошу в дом.

— Рассказывай, Савелий Иванович, каковы 
дела?

— Не охота, а маята! — ответил Бикшценко 
и повел повествование. — Осенью, как только на 
реке Кемчуге появились забереги, пошел я в свое 
зимовье. Моя избушка в двадцати километрах от 
деревни. Нес я на себе мешок с продуктами, 
ружье и охотничьи припасы. Лошадь бы взять, 
но кто даст? Правление колхоза не заключило 
договора с заготовительной конторой, а только 
после настойчивых просьб отпустило «на неопре
деленное время» некоторых охотников в тайгу. 
И меня в их числе. Ноша тяж елая. Иду и от
дыхаю в знакомых местах: на колодине, на ста
ром, широком пне. Покурю, посижу и даль
ше иду.

Поздно вечером пришел к жилью. Засветил 
лампу, затопил железную печь. Сходил за водой, 
налил чайник и поставил на печь. Хорошо 
у меня в зимовье!

Утром начал промысел. Собаки работали охот
но. Хожу, белок добываю. Деньков через десять 
взял соболя. Попадались колонки. Правду ска
зать: удачливо охотился. Добыл не плохо; пят
надцать соболей, десятка два колонков да по
больше сотни белок. Мог бы еще пожить в зи
мовье, да харчен не хватило. На своей спине 
много не унесешь. После Октябрьских праздни
ков думал опять сходить, да не пришлось, — 
вздохнул Савелий Иванович.

— Не пустили? — спросил Чащин.
— Нет. Пошел к председателю и, думаю, по

хвалюсь темным соболем.— «Вволю погулял?» — 
спросил он м еня.— «Славно! — отвечало.— День
ка через три уйду в тайгу». — «Подожди, Саве
лий Иванович. Правление думает вас задер
жать». — «Что такое?» — «Может новых людей 
пошлем. Пусть и они заработают». — «Да я, 
Иган Михайлович, промышляю 25 лет. Время 
упустим! — убеждал я председателя. — Сейчас 
еще можно белку добывать, а то поздно будет».

Собралось правление, но меня не пригласили. 
Вынесли решение: на промысел отправить новых 
людей. Два дня ходили они по тайге, правда 
вокруг деревни, и вернулись с пустыми рука-

З а  белкой.

м и,— горестно заключил Савелий Иванович. — 
Людей-ю назначили, надо сказать, трудолюби
вых, но не охотников.

Вечерело. Даниловна, жена хозяина, засветила 
лампу. На огонек стали заходить к Бикшценко 
промысловики.

— Мир дому! — пробасил дед Архип, вошел 
и сел на корточки у порога, достал кисет и за
курил. Потом пришли колхозный кладовщик 
Александр Пушков, конюх Александр Гвоздев 
и опытный охотник Василий Бодялов.

— Я давно твержу: колхозу выгодно разви
вать промысел, — продолжал Бикищенко, усадиз 
гостей. — Если бы колхоз заключил договор да 
выделил бригаду, то мы бы заготовили пушнины 
тысяч на сто. А охотники сидят дома. Когда-то 
каждый охотник сдавал пушнины на пять— семь 
тысяч, а в этом сезоне кто на тысячу, кто на 
полторы.

— Верно! — подтвердили охотники.
— Пусть бы мы получили за добытую пуш

нину половину денег, а другую половину в кол
хозную кассу — на трудодни.

— И ружья бы имели хорошие — заметил 
один охотник.

— Построить еще д е с — три избушки, летом 
заЕезти продукты, капканы. А то все это тас
каешь на своей спине, — отозвался другой.

— Да вправе мы, колхозники, решить: вы 

55Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



годен нам промысел или нет? — горячо доказы
вал Бишиценко. — И лья Степанович, — обратил
ся он к охотоведу, — растолкуй: почему избушки 
в тайге гниют?

— Осенью я  уплатил двум охотникам 200  руб
лей за ремонт избушек. Думаю, дело нужное — 
обновим зимовья. Угодья-то у них хорошие. Да 
пришлось самому внести в кассу двести рублей— 
расход не утвердила краевая контора. Оказы
вается, денег на ремонт избушек не отпускают.

— Родились тут, всю жизнь зверьков добы
вали, а нынче запрет: не ходи в тайгу. Ладно ли 
так? — интересовался дед Архип.

Слушал я бывалых промысловиков и удивлял
ся. Рядом тайга, а промысел пушных зверей за- 
хирел. Соболи забегают в курятники, а добывать 
их некому.

Слушал я  и смешные рассказы! У одчого охот
ника собаки загнали соболя на лиственницу. По
дошел хозяин, прицелился и... осечка. Опять 
прицелился, нажал на спуск и... осечка... Битт/й 
час «цокал затвором ». Собаки устали ждать и 
перестали лаять. Соболь успокоился, прыгнул и 
ушел по вершинам деревьев.

— Нас плохо снабжают капканами, охот
ничьим снаряжением, припасами, — жаловались 
мне промысловики и в Усть-Никишнне, и в Ма- 
таласах, и в Старицком.

— Я старик! — рассказывал в Старицком 
Леонтий Кесарев. — Поучил бы молодежь про
мысловому делу, но парни не идут в тайгу. Нет 
поощрения. А ведь кадры-то надо выращивать. 
Кому я  оставлю избушку в тайге? А она у меня 
подновлена.

И верно, немало я проехал таежных дере
вень, где живут соболятники, но молодых охот- 
ш ж о е  н е  встречал. Даж е в Ганиной Гари, в этом 
очаге промысловиков, нет молодых охотников.

На другой день я пошел к председателю кол
хоза Ивану Михайловичу Калашникову.

— С промыслом у нас промашка, — сокру
ш ался Иван Михайлович. — Не обращали вни
мания, а дело, как теперь соображаю, доходное. 
Да и зверья в тайге сила.

— Видно, в колхозе недостает рабочих рук?— 
спросил я. Иван Михайлович смутился и не от
ветил. Но в комнате правления колхоза на вид
ном месте красуются списки бригад. В колхозе 
118 трудоспособных. Посев зерновых невелик— 
031 гектар. Зем ля обрабатывается тракторами, 
хлеб убирается комбайном. Осенью и зимой лю
ди мало заняты на полевых работах. На молоч
ной ферме — десятка два коров. В зимнее время 
двадцать— тридцать человек легко справятся 
с делами по хозяйству.

Невелик и доход колхоза — 127 тысяч рублей. 
Те пятьдесят тысяч рублей дохода, которые 
сулит колхозу промысел, подняли бы экономику 
колхоза, а их могли принести из тайги ш есть— 
восемь охотников.

— И в  других колхозах нет охотничьих 
бригад,— успокаивает меня председатель.— Про
машка. А надо и впрямь создать бригады, — за
ключает он.

Вернулся я  в дом Бикищенко. Хозяин мне го
ворит:

— Ж алуемся, а все-таки работать надо. Утреч
ком иду осматривать капкан. Пойдемте!

Мы пошли с Савелием Ивановичем по его 
«домашнему» путику. Глубокий снег покрыл 
землю. Бикищенко легко скользит на лыжах. Он 
осматривает и вновь настораживает капканы.

— Удача!— кричит он мне и бежит быстрее к ма
ленькой елке, припущенной снегом. — Соболишко!

Савелий Иванович освобождает из капкана 
зверька. На темной шерсти блестят искрами сне
жинки. Охотник долго осматривает соболя, оце
нивая его качество.

— Степаныч не уедет с пустыми руками! — 
остановившись на путике заговаривает Савелий 
Иванович. Он достает кисет, закуривает.

Вернувшись домой, Савелий Иванович допы
тывался у охотоведа:

— Р азве невыгодно государству побольше за
готовить пушнины?

— Наш район план выполнил на 106 про
центов, — скромно сообщает Чащин.

— Похваляетесь! Да на сто тысяч рублел 
только мы, ганинцы, могли бы сдать пушнины.

— Верно!
...Мы ехали глухой тайгой. Нас окружали вели

каны-кедры, высокие пихты. Опять нам встре
чались следы — следы зверей на снегу. Но ря
дом с ними лыжного следа я не видел, хотя и 
проехал дремучей тайгой сотню километре?.

Якоз Гвоздев ставит капкан.

s i

Бирилю ский район, К расноярского  края
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ОХОТА С ФОТОАППАРАТОМ
А. ЦЕЛИНСКИЙ

ХОТА с ф отоаппаратом не менее увлекательна, 
^  чем охота с руж ьем .

Возьмите ф отоаппарат и подсадную  утку, посиди
те зорю  в шалаше, и вы наверняка сделаете не
сколько интереснейш их снимков. Вот подлетаю щ ий 
селезень готов сесть на воду. Д ерж а аппарат в р у 
ках и все время «прицеливаясь», вы улавливаете 
наиболее удачный момент, чтобы захватить в «поле 
зрения» объектива подсадную  утку, сниж аю щ егося 
селезня с вытянутыми лапками, воду с легкой 
рябью . Если сним ок будет хорош им , то он украсит 
альбом охотника.

Такая «добыча» ценнее, чем тот ж е убитый вами 
селезень. Удачный выстрел скоро  забудется, а по
пробуйте посмотреть на снимок, сделанный на охо
те 10— 20 лет назад, он ж иво воскресит в памяти 
когда-то  вами переж итое. Для охоты с фотоаппа
ратом  нет запретного сезона. Ф отограф ируйте тете
рок на гнезде, утку, глухарку. Д ождитесь и сф ото
граф ируйте косача, подсевш его к чучелам в разгар 
охоты.

У охотника с фотоаппаратом «дичи» больш е и 
она разнообразнее, чем у руж ей н о го  охот
ника. П опробуйте снять группу 
синиц зимой, парящ его весной 
ж аворонка, даж е нахохливш егося 
воробья. От этих ф отограф ий вы 
получите удовольствия не меньше, 
чем и от чисто охотничьих сю ж е

тов.
М ногие  из ф отоснимков м огут 

представить и научную  ценность.
Ведь охотник чаще, чем кто-либо 
другой, см ож ет увидеть и заснять 
что-то новое из ж изни зверей и 
птиц. Такие снимки с больш ой при
знательностью б удут приняты науч
ными учреж дениям и и редакцией 
нашего журнала.

По своим приемам охота с ф ото
аппаратом почти ничем не отличает
ся от охоты с руж ьем . Так ж е надо

Турухтан с брачном наряде

Вот и мой ,дом".

Не достать!

скрадывать или подманивать дичч, 
строить шалаши и другие  укрытия.

Из выпускаемых нашей пром ыш 
ленностью  фотоаппаратов наиболее 
удобны м и для фотограф а-охотника 
будут узкопленочные камеры: «ФЭД» 
«Зоркий», «Киев», «Зенит». Наибо
лее пригодны м  из них следует счи
тать «Зенит». Эта узкопленочная зер
кальная камера позволяет как бы 
«выцелиЕать» дичь, схватывать зверя 
на бегу или птицу на лету.

Для съемки диких животных необ
ходим ым  дополнением  к лю бой ка
м ере является телеобъектив —  без 
него выходить на охоту почти без
надежно.

К ф отокам ере «Зенит» телеобъек
тивов пока не выпускается, но беды 

в этом нет. М ож но  приобрести лю бой телеобъек
тив, и если резьба на нем к резьбе камеры не под
ходит, то следует заказать переходное кольцо, 
и так как наводка на резкость производится в этой 
кам ере по зеркалу, то величина ф окусного расстоя
ния значения не имеет.

В прочих камерах при пользовании телеобъекти
вом  или д руго й  сменной оптикой необходим уни
версальный видоискатель.

Замязшись охотой с ф отокамерой, никогда на 
полагайтесь на память. П еред выходом на охоту 
заложенные в кассеты пленки долж ны  быть пере
ном ерованы (го д  съемки и порядковы й номер).

П ри съемке ведите запись снятых кадров хотя бы 
по такой схеме: ном ер пленки, дата съемки (месяц, 
число), порядковы й ном ер кадра, что снято.

Всем ж елаю щ им  усовершенствоваться в съемках 
живой природы  реком ендуем  следую щ ую  литерату
ру: С. И. О г н е в .  Ф отография живой природы ,
С. С. Т у р о в .  Натуралист-фотограф. Б. Д о л и н .  
Охота с киноаппаратом.
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ЕНОТ, ДА НЕ ТО Т

КНИГА О ПУШНИНЕ

Т ^Н И ГА  «П уш нина»1 представляет большой 
интерес для работников заготовительных ор

ганизаций.
Авторы знакомят читателя с историей разви

тия охотничьего промысла и звероводства. Во 
всех капиталистических странах добыча диких 
пушных зверей подчинена одной цели — извле
чению прибыли. Погоня за наживой привела, 
в конечном счете, к хищническому истреблению 
пушных ресурсов в этих странах.

Принимаемые правительствами некоторых 
стран (Франция. Англия. Бельгия и др.) законо
дательные акты об ограничении добычи в усло
виях частной собственности на землю не могли 
пресечь хищнический способ ведения охотничьего 
промысла. Добыча пушных зверей из года в год, 
уменьшается. Например, в СШ А в связи с рез
ким сокращением пушных ресурсов в послевоен
ный период потребность страны собственными 
мехами удовлетворяется лишь наполовину. О ка
тастрофическом падении добычи пушнины пишет 
журнал «Фэр трэнд джорнэл оф Кэнада». По 
сообщению этого журнала, в 1951 — 1952 годах 
добыча пушнины по стоимости в штате Луизиана 
сократилась в семь раз по сравнению с 1945 — 
1946 годами. Ньюпоркская газета «Уименс уэр 
дэйлн» в октябре 1953 года сообщала, что в этом 
же штате в сезоне 1946/47 года количество до
бытых ондатр составило 8 миллионов штук, 
в 1947/48 году 6 миллионов штук, в 1953/54 го
ду 1246 тысяч штук.

Последняя глава книги, наиболее обширная но 
объему, посвящена анализу внешней торговли 
пушно-меховыми товарами.

Значительное место отводится аукционной фор
ме продажи пушно-меховых товаров, получившей 
широкое распространение в международной тор
говле, подчеркивается большое значение СССР 
в международной торговле пушно-меховыми то
варами, в частности роль ежегодных ленинград
ских пушных аукционов.

Книга насыщена большим статистическим ма
териалом, характеризующим объем добычи и за 
готовок дикой пушнины, а также выход пушнины 
от звероводства, кролиководства и каракулевод
ства.

Следует отметить, что в книге не освещен 
весьма важный для заготовителей вопрос о тех
нике добычи пушных зверей, а также о роли 
науки в охотничьем хозяйстве капиталистических 
стран. Это является недостатком в целом нуж
ной и полезной книги «Пушнина».

Н. ОВЧИННИКОВ 
К. КОРЕПАНОВ

1 А. К а п л и н, В. И в а н о в ,  М. П а с т у -  
ш е н к о .  Пушнина (рынок капиталистических 
стран). Москва, Внешторгиздат, 1955, 358 стр.

T J Ж У РН А Л Е «Сельское хозяйство Башки- 
рии» №  7 1955 года помещена статья

Я. Соколова «Енот уссурийский».
В статье сообщается о выпуске 50 уссурий

ских енотов, произведенном в августе 1955 года 
в Нуримановском районе, Башкирской АССР. 
Автор описывает внешность зверька и призы
вает население к его охране. Но беда в тон, что 
автор все перепутал.

«Енот уссурийский, — пишет Я. Соколов, — 
есть разновидность енота обыкновенного, родина 
которого Северная Америка... Xboci с 5 — 6 коль
цами черного цвета придает зверьку изящество 
и красоту... Место жилья — дупла старых де
ревьев. Он может лазить по вертикально стоя
щим деревьям, по горизонтальным ветвям и бы
стро двигаться по ним...».

Говоря об уссурийском еноте или енотовид
ной собаке, действительно выпущенной в про
шлом году в Нуримановском районе, зверьке се
мейства собачьих и, как подобает собаке, по де
ревьям не лазающей и в дуплах не живущей, 
автор переписал сведения об американском ено
те или еноте-полоскуне. зверьке, принадлежащем 
к другому семейству (семейсгву енотов).

Н. ДЕПАРМА

В УЩ ЕРБ КАЧЕСТВУ

ИЗД А ТЕЛЬС ТВО  «Ф изкультура и спорт» 
вторым изданием выпустило в свет книгу 

П. Пупышева «Охота с легавыми». Судя по за
головку, книга должна показать охоту с лега
выми собаками. Но в нее включено много мате
риалов, не имеющих прямого отношения к теме — 
описание пород легавых собак, выбор и воспи
тание щенков, натаска их и даже описание птиц. 
Самой же охоте с легавыми отведено 57 страниц 
из 112.

В книжке много неточностей. Так, например, 
на стр. 5 неправильно указывается, что порода 
спаниэль является легавой породой На стр. 10 
о жесткошерстной легавой говорится: «Собаки
этой породы выносливы и послушны, строги, но 
не злы». Это неверно. Легавые в большинстве 
своем строги и даже злобны. При описании 
экстерьера и окраса собак автор вводит непра
вильную терминологию. Он пишет: «пежины
лимонно-желтого цвета». В терминологии, упо
требляемой в собаководстве, принято название 
не пежины, а «пятна».

Далее автор заявляет, что тетеревов легавая 
не должна разыскивать «челноком», считая этот 
вид поиска несовершенным. Такое заявление 
неправильно. Только «челноком» собака наибо
лее тщательно обыскивает местность,

Автор и издательство плохо поработали над 
книгой и в результате она не может служить 
полноценным пособием для охотника.

А. ГРИГОРЬЕВ
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ОХОТА В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

А. КОЗЛОССКИЙ

Т >  П Р О Ш Л О М  охота в Германии была доступна 
лишь небольш ой кучке крупных пом ещ иков, 

капиталистов, имевших или арендовавш их охотничьи 
угодья.

В Германской Д емократической Республике охота 
как вид спорта и отдыха стала доступна всем тру
дящимся.

25 ноября 1953 года был опубликован «Закон об 
упорядочении охотничьего дела». С момента опуб
ликования закона прош ло два с половиной года. За 
это время трудящ иеся Германской Д ем ократиче
ской Республики м ного  сделали для устройства и 
развития охотничьего хозяйства и достигли заметных 
результатов в этом деле.

Охотничье-промысловая фауна является в Гер
манской Д ем ократической Республике собственно
стью всего народа, правом ж е  охоты пользую тся 
только граждане, входящ ие в охотничьи коллекти
вы. Каждому коллективу приписывается охотничье 
угодье площ адью  от 1 до 4 тысяч гектаров.

В охотничьи угодья входят леса, поля, воды, на
ходящиеся в пользовании различных хозяйственных 
организаций и частных лиц, но все организации, 
а также частные лица обязаны учитывать интересы 
охотничьих коллективов и соблю дать правила охра
ны дичи.

Границы охотничьих угодий устанавливаются по 
возможности по ясным ориентирам : рекам, ж елез
ным или ш оссейным дорогам , горны м  хребтам 
и т. д.

На каж дое угодье назначается ответственное ли
цо, в обязанности кото р о го  входит наблю дение в 
приписных участках за состоянием запасов дичи, ре 
гулирование ее количества, организация м еропри я
тий по подкорм ке  дичи, истреблению  хищ ников 
и т. д.

В охотничий коллектив м ож ет войти каждый тру
дящийся республики, но для того, чтобы быть при
нятым, необходим о сдать экзамен по следую щ им  
вопросам: правила обращ ения с охотничьим о р у 
жием, меры безопасности на охоте, охрана приро
ды, биология важнейш их полезных и хищ ных ж и 
вотных, следы ж ивотных, законодательство об охо
те, правила содерж ания и воспитания собак, уход  
за дичью, практическая стрельба.

Для приема экзамена в районах назначаются 
комиссии. От экзамена не освобож дается даже 
руководитель охотничьего угодья. Сдавший экзамен 
получает удостоверение. Если сдавший экзамен в 
течение двух лет не принимает участия в охоте и 
пожелает вновь вступить в охотничий коллектив, он 
должен сдать экзамен вторично.

Экзамен по стрельбе устраивается для того, что
бы определить, как экзам еную щ ийся будет бить

дичь, не допуская подранков. В одном  из охотничь
их коллективов Германской Д ем ократической Рес
публики при прием е новых членов от каж дого  
вступаю щ его требуется сделать три выстрела из на
резного  о руж ия  по неподвиж ной цели, три выстре
ла из д ро б ов о го  руж ья  по летящ им тарелочкам и 
два выстрела из д роб ового  руж ья  пулями Бреннеке 
по движ ущ ейся мишени. В первых двух случаях из 
трех выстрелов необходим о иметь два попадания, 
а в последнем из двух одно попадание.

Все вступившие в охотничий коллектив обязаны 
своими силами и средствами проводить на припи

са н н ой  площ ади регулярны й учет зверей и птиц, за
готовлять п о д ко р м ку  для дичи, истреблять хищ ни
ков, бродячих собак, кош ек и т. д.

Ежемесячно члены коллектива собираю тся для 
взаимной инф орм ации о выполненной работе и на
мечают, что и ком у следует проделать в следую 
щ ем месяце. Ответственный за приписанное охот
ничье угодье  обязан составлять еж егодны е планы 
отстрела. Так как учет проводится непреры вно в 
течение всего года, то получаемые сведения всегда 
точны и составляемые на основании их планы от
стрела носят вполне реальный характер. При со
ставлении плана принидлс!ется во внимание количе
ство дичи, ее желательный прирост, учитываются 
требования сельского и лесного хозяйства в отно
шении повреж дений, наносимых дичью, и т. д. 
Больные животные отстреливаются в первую  оче
редь.

Закон запрещ ает стрельбу крупных зверей 
дроб ью , ловлю  их капканами и петлями, а также 
прим енение отравы.

В Германской Д ем ократической Республике ис
клю чаю тся из хозяйственного пользования участки

Подкормка зсйцва.
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П одкормка серых курсист ок.

земли, природны е богатства которы х используются 
для проведения научно-исследовательских работ, 
или участки с редким и растениями и животными, 
участки, характеризую щ ие геологическое прош лое 
страны, и т. д. Закон обязывает каж д ого  охотника 
знать такие участки и следить за выполнением пра
вил их охраны.

Охотничье хозяйство является не только делом  
членов данного охотничьего коллектива. В правиль
ной его организации заинтересовано государство 
в целом.

С огласно закону, хозяйственное освоение охот
ничьих угодий контролируется государственным и 
организациям и. В тех случаях, когда угодья распо
лож ены  в лесах или поблизости от них, контроль 
осущ ествляю т государственные лесные хозяйства, 
в прочих ж е местах —  районные административные 
органы.

Несколько охотничьих коллективов с приписанны
ми к ним угодьям и объединяю тся в охотничьи 
округа, высшим органом  ко то р о го  является охот
ничий Совет округа. Все охотничьи округа, входя
щие в тот или иной административный район, воз
главляются охотничьим С оветом района. Высшим 
органом , р егули рую щ и м  охоту в республике, яв
ляется М инистерство сельского и лесного  хозяйства.

Торгую щ ие организации им ею т план заготовок 
дичи в охотничьих хозяйствах. Планы эти всегда ре 
альны, так как основаны на точных цифрах учета 
и вполне обоснованных планах отстрела.

Насколько точно выполняется план отстрела и на
сколько  хорош о подготовлены охотники, видно из

заметки в ж урнале №  1 «Лес и охота» за 1956 го ;^  
где сказано, что в 1955 год у  в одном  охотничье 
о кр уге  при охоте на косуль планом предусматри
вался отстрел 23 козлов, что и было выполнено, 
причем  была допущ ена только одна ошибка.

В личное пользование охотников остается лишь 
небольш ая часть отстрелянной ими дичи, в основ
ном  ж е она сдается государству. Ж ивотные долж ны  
быть сданы не позднее 24 часов после отстрела. 
Вся принятая дичь поступает в торговую  сеть для 
продаж и населению .

В такой густо населенной стране, как Германия,, 
хорош их результатов в постановке охотничьего дела 
м о ж н о  было добиться только при помощи биотех
нических м ероприятий по воспроизводству диких 
зверей и птиц. Закон учитывает это обстоятельство 
и обязывает охотничьи коллективы производить 
п о д корм ку животных, пополнять запасы или улуч
шать им ею щ ееся поголовье охотничьей фауны пу
тем расселения отдельных видов.

При подкорм ке животных реком ендуется в пер
вую  очередь использовать дикие растения и отхо
ды сельского  хозяйства. Для подкорм ки оленей и 
косуль заготовляется сено, ветви с листьями, сучья 
тополей, осины, ивы и липы, каштаны, желуди, ди
кие яблони, корм овая свекла.

Большое внимание уделяется фазанам и куропат
кам не только потому, что они хорош о размно
ж аю тся и являются первоклассной дичью, но и по
том у, что приносят больш ую  пользу сельскому хо
зяйству, уничтожая вредителей. Зимой основной 
пищ ей куропаток и фазанов являются семена сель
скохозяйственных растений, но иногда используют
ся полова и д ругие  отходы. Места корм уш ек реко
мендуется защищать от дож дя и снега, устраивая 
маленькие дом ики из ж ердей , соломы и т. д.

Каких ж е результатов м ож но  добиться при такой 
постановке охотничьего хозяйстза, какова будет 
плотность заселения дичью  охотничьих угодий? Нам 
известен такой факт. В одном  охотничьем хозяй
стве, площ адью  до 500 гектароз в год отстрелива
лось около  2000 фазанов, причем основное пого
ловье не уменьш алось. Правда, следует сказать, что 
это хозяйство арендовалось лишь для охоты и м е
роприятия по воспроизводству фауны были орга
низованы в нем образцово. М не приходилось охо
титься в хозяйстве площ адью  около 60Э гектаров, 
где за день загоном  было добы то десятью  стрел
ками 120 зайцев.

П рим еры  эти показывают, что при надлежащ ей 
постановке дела охотничье хозяйство м ож ет дать 
ощ утительное количество продукции.
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УСТРОЙСТВО УГОДИЙ

I l f  ЕЖ ОБЛАСТНАЯ комплексная землеустрои- 
тельная экспедиция Министерства сетьского 

хозяйства РС Ф С Р закончила межколхозное 
устройство территории охотничьих угодий. Экс
педиция побывала в Болыпеземельском, Нижне- 
Печорском и Амдермпнском районах, Ненецкого 
национального округа, в Архангельской области 
и в Приуральском и Ш урышкарском районах, 
Ямало-Ненецкого округа, Тюменской области.

На территории свыше 25 миллионов гектаров 
устроена площадь 51 колхоза, двух государствен
ных охотничьих хозяйств (ГОХ) и четырех охот
ничьих хозяйств добровольных обществ охот
ников.

Большинство землеустроительных колхозов ве
дут промысел на территории Малоземельской, 
Большеземельской и Байдарацкой тундр и при
легающих к ним лесо-тундровой и лесо-таежпых 
зон. Здесь добывают главным образом песца.

R колхозах «Красный О ктябрь>. Ненецкого 
округа, «Нарьян-Нгерм», Ямало-Ненецкого окру
га, к в ряде других охотничий промысел являет
ся основным занятием населения. Здесь доходы 
от охотничьего промысла превышают три чет
верти доходов колхозов.

Устройство охотничьих угодий проводилось в 
комплексе с устройством оленьих пастбищ.

Охотничье-устроительный отряд экспедиции 
изучил состояние пользования охотничьими 
угодьями. Оказалось, что около 45 процентов 
площади тундровых угодий не осваивается из-за 
того, что участки отдалены, неблагоустроены, не 
хватает транспорта. Ныне здесь выделена пло
щадь для организации государственных охотни
чьих хозяйств.

Установлены границы площади охотничьих 
угодий для колхозов, производственно-охотничьих 
станций и спортивных хозяйств в соответствии 
с перспективными планами развития охотничьего 
промысла.

Экспедиция предложила переместить Карскую 
ПОС в глубь тундры, а ее угодья на побережье 
Карского моря передать колхозу «Красный 
Октябрь».

Экспедицией изучен состав, установлена про
дуктивность и производительность площадей 
охотничьих угодий землеустраиваемой зоны. Это 
дало возмо;кность провести бонитировку охотни
чьих угодий и разработать типологию тундровых 
угодий.

Сейчас работники экспедиции вручают колхо
зам планы охотничьих угодий.

В. СКРОБОВ
г. Нарьян-М ар

ОХРАНЯТЬ ФАЗАНОВ
17 ПДЕ лет десять назад в Абхазии в изобилии 

водились фазаны, а сейчас они стали ред
костью. Местные охотники утверждают, что фа
занов уничтожают дикие коты и шакалы. Гово
рят, что и распашка земельных угодий ухудшает 
условия обитания фазанов.

Это неверно. Количество диких котов и шака
лов значительно сократилось, а распашка не 
ухудшает, а улучшает кормовую базу фазанов.

Фазанов уничтожают браконьеры, охотясь за 
перепелами и вальдшнепами (август— октябрь), 
которые держатся там, где обитают и фазаны. 
К сожалению, общество охотников разъяснитель
ной работы среди охотников не ведет.

В Абхазии достаточно зарослей, удобных для 
гнездовашит фазанов. Кормовые и климатические 
условия для них весьма благоприятны. Следова
тельно, для увеличения количества фазанов не
обходимо ликвидировать главное зло — бра
коньерство. В особо благоприятных местах оби
тания фазанов надо организовать заказник и 
запретить в нем всякую охоту. Только это меро
приятие позволит восстановить поголовье фа
занов.

Г. БЕРНАЦКИЙ
З оолог Абхазской станции юных натуралистов

ЧЕТЫРЕ НОРМЫ

Т ¥ ННОКЕНТИИ Никифорович Пуртов более 
"  двадцати лет занимается охотничьим промыс
лом. Он обучил технике добычи зверя десятки 
охотников.

Местность, где охотится Пуртов, пойменная. 
Здесь много островов, березовых н тальниковых 
рощ. В таких местах водится лисица.

Енсегодпо Пуртов добывает по 40 — 50 и более 
лисиц и почти половину из них капканами.

Молодым промысловикам Пуртов рекомендует 
охотиться за лисицей вдвоем. При этом один за
легает на пути зверя, а другой нагоняет его.

Иннокентий Никифорович Пуртов за два с по
ловиной месяца сдал государству почти на 10 ты
сяч рублей пушнины. Это — четыре нормы.

Г. ВОРОНЦОВ 
Ханты-М ансийский национальный округ,
Самаровский район

ВЫХУХОЛЬ НА ОЗЕРЕ АПТОВ

I X  А О ЗЕ РЕ  Аптов, в Могилевской области, 
выпущены 102 выхухоли, завезенные из Хо

перского заповедника.
В новом водоеме зверьки быстро освоились. 

Они вырыли норы и стали посещать соседние 
с озером водоемы. З а  новоселами ведут наблю
дение работники Черикевского заказника.

И. БЕЛЯЕВ 
О бщ ественный инспектор

г. М эги  лез
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О РЕЗИНОВЫХ ЧУЧЕЛАХ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
V  Ж Е несколько лет в наших магазинах про- 
™ даются резиновые чучела различных пород 
уток: кряквы, шилохвостки, чирка, красноголо
вого нырка, гоголя и др.

Чучела эти прекрасно держатся на воде, хо
рошо забрасываются с берега и, главное, легки 
и портативны при переноске по сравнению с де
ревянными чучелами.

Однако, если чучела эти первых выпусков от
вечали своему назначению, то последние вы
пуски их по форме, посадке и окраске более по
хожи на домашних уток, чем на диких. Плохо 
подлетают селезни к таким уродливым чучелам.

Неужели руководители предприятия, выпу
скающие эти чучела, не видят, что они низкого 
качества.

Охотники ждут хорошей, доброкачественной 
продукции.
г. М осква Е. ТРЕПЕТЦОВ

БРАКОНЬЕРЫ
Q  Х ОТНИЧЬИ угодья в Алтайском крае об- 

ширны и разнообразны. В изобилии водятся 
копытные и пушные звери, птицы. Здесь есть 
где отдохнуть и поохотиться. Чудесно проведут 
время и любители-рыболовы. В реках и голубых 
озерах много рыбы: карасей, лещей, щук, оку
ней. Богата и разнообразна фауна на Алтае, но, 
к сожалению, в последние годы сокращается ко
личество животных. Все реже встречаются ко
сули, глухари, тетерева и серые куропатки.

Большой вред охотничьей фауне наносят бра
коньеры, имеющие легковые машины в личном 
пользовании. Эти лица охотятся хищнически: 
с подъезда стреляют из малокалиберных винто
вок косачей, а зайцев бьют вечерами из-под 
фар. Среди этих браконьеров — руководящие ра
ботники. Они, как правило, не состоят членами 
общества охотников и не имеют охотничьих би
летов.

В крае составлено 140 актов на браконьеров. 
Но сотни браконьеров остались «невыявленны- 
м и » . Это те лица, которые охотятся за дикими 
животными на машинах и для них «закон не 
писан».
г. Барнаул Н. КОЩЕЕВ

УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК
"П РО Д Я ЧИ Е собаки наносят большой вред 
■ "  охотничьему хозяйству. Летом они отыски
вают гнездовья боровой птицы, ловят молодых 
зайцев.

Прошлой зимой в Заветлужском районе про
вели отстрел бродячих собак. Это положительно 
сказалось на размножении зайцев-русаков: их 
стало значительно больше.

Отстрел бродячих собак — нужное мероприя
тие и его надо проводить повсеместно.

Ф. СТРЕМИН
с. Воздвиж енское,
Заветлужского района, Горьковской области

Д| АРЬЯНОВСКИЙ район, Омской области, 
расположен в зоне, переходящей от лесо

степи к степной полосе.
В районе нет промысловых артелей, но охот- 

ников-любителей много.
В апреле прошлого года собрались мы, охот

ники, и решили организовать свое общество. На 
организационное собрание пришли 45 человек. 
Избрали Совет общества.

К ноябрю 1955 года наше общество насчиты
вало уже 115 человек. Мы избрали 14 обще
ственных инспекторов, которым вменили в обя
занность следить за соблюдением сроков охоты, 
вести борьбу с браконьерством. Пример в этом 
деле показывает общественный инспектор 
И. Смирнов. Он задерж ал в прошлом году четы
рех браконьеров. За хорошую работу охотничья 
инспекция при Омском облисполкоме выдала 
Смирнову денежную премию.

Совет общества заботится о том, чтобы охот
ники были обеспечены боеприпасами, чтобы 
опытные следопыты передавали свой опыт мо
лодежи.

Наши охотники принимают активное участие 
в выполнении плана заготовок пушнины. Особен
но отличается В. Симохин, который, сдав госу
дарству 15 первосортных лисиц, выполнил свой 
план на 164 процента. Другой охотник-любитель
В. Боженко выполнил пять сезонных норм. Он 
награжден почетной грамотой и несколькими де
нежными премиями.

Т. ИГНАТЬЕВ

СИБИРСКИЕ БЕЛКИ В ЛАТВИИ

Т> ПРОШ ЛОМ  году 
в лесах Латвии 

были выпущены сибир
ские белки-телеутки.

После выпуска белок 
из клеток наблюдения 
за ними производили 
специалисты на ме
стах.

Чтобы уберечь теле
уток, охота на них, как 
и охота на местных 
белок, была запрещ ена 
в лесхозах Плавинь- 
ского, Яунелгавского,
Неретского, Екабпилс- 
ского, Эргльского, Бал- 
донского и Огрского 
районов.

Белки-телеутки при
живаются в наших ле- . 
сах и, надо полагать, 
в ближайшие годы 
станут промысловыми 
зверьками.

Н. ЛАУЦИ С 
И нструктор Общ ества 

охотников
Латвийской ССР Б е л к а -т е л е у т к а .
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ПРЕМИИ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ХИЩ Н ИКО В
О 1955 ГОДУ в Кокчетавской области были 

истреблены 582 волка, за которых охотни
кам выплачена 291 тысяча рублей.

Передовой район по истреблению хищ ников— 
Рузаевскнй: за год здесь истреблен 91 волк.

Особо отличившимся охотникам выданы де
нежные премии. Первая премия — тысяча руб
лей — выдана охотнику Г. Ш андра (Чкаловский 
район), истребившему 10 волков. Вторая пре
мия — 800  рублей — за истребление 9 волков 
выдана леснику Зерендинского лесхоза Г. Сели
верстову, третья премия — 750 рублей — за 
истребление 8 волков выдана Н. Сврид (совхоз 
имени Толбухина, Кзылтусского района).

* *  *

Охотники Новгородской области системати
чески ведут борьбу с волками.

Наиболее широко распространена охота 
с окладом с флажками, но практикуется и охота 
на засидках у привады, а также капканный про
мысел.

За  последние месяцы уничтожено 18 волков 
новым отравляющим средством. Этот метод 
борьбы с хищниками не имеет еще массового 
распространения.

За декабрь 1955 года, январь и первую по
ловину ф евраля 1956 года охотниками области 
уничтожено 270 волков.

За успешную борьбу с волками государство 
выплатило охотникам Новгородской области 
135 000 рублей премии.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ Т Р У Д
АКОНЧИЛСЯ осенне-зимний промысел пуш
ного зверя. Отовсюду приходят вести 

о самоотверженном труде охотников, сдавших 
государству большое количество пушнины.

В 14 раз перевыполнил квартальное задание 
но добыче пушнины охотник колхоза имени 
Молотова, Булунского района, Якутской АССР, 
А. Ефимов.

537 белок добыл в этом сезоне колхозник 
охотпичье-промысловой артели «Пробуждение», 
Тунгокоченского района. Читинской области, 
Н. Урпиулов.

20 тысяч шкурок ондатры, красной лисицы и 
белки-телеутки сдали на заготовительные пункты 
охотники Семипалатинской области, Казах
ской ССР.

На 315 процентов выполнил сезонную норму 
охотник-любитель Тегульдетского района, Том
ской области, С. Сафонов.

57 лисиц нынешне!! зимой добыл квчегар Уш- 
Тобенского депо Талды-Курганской области 
Д. Селимжанов. Охотится он на коне с беркутом.

300 зайцев добыл охотник Коченевского райо
на, Новосибирской области, М. Смагин.

186 белок, 47 горностаев, 19 куниц добыл 
в нынешнем сезоне егерь Когыльской охотбазы 
Иосиф Демидоаич Растворов, которому недавно 
исполнилось 65 лет.

УСИЛЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ

ЛАВНОЕ управление заповедников и охот- 
А ничьего хозяйства при Совете Министров 
РС Ф С Р издало приказ, в котором рекомендуется 
расширить племенную работу по собаководству 
С этой целью в каждом районе и национальном 
округе кинологи районных обществ охотников 
и обществ национальных округов проведут реги
страцию вязок и выдачи свидетельств о рожде
нии племенных щенят.

ПУНКТ ПЕРЕДЕРЖКИ

Т Г  А СТ. П Л А Н ЕРН А Я , Октябрьской железной 
дороги, контора Зооцентра строит приемный 

пункт для передержки диких зверей и птиц. Под 
застройку отведено четыре гектара земли. Строи
тельство будет окончено в текущем году.

ОСВОЕНЫ НОВЫЕ УГОДЬЯ

ГУХОТНИКИ и заготовители Ненецкого нацио- 
”  налыгого округа подвели итоги работы за 
минувшую пятилетку.

Они сдали государству сверх плана на 5 мил
лионов 700 тысяч рублей ценной пушнины, на 
255 тысяч рублей мехового сырья, на 29 тысяч 
оленьих постелей.

Обсуждая Директивы XX съезда КПСС но 
шестому пятилетнему плану, промысловики окру
га обязались к 1960 году довести добычу цен
ного пушного зверя на сумму до 5,5 миллиона 
рублей в год. С этой целыо в округе будут 
освоены новые охотничьи угодья. Кроме того, за 
счет полного освоения и дополнительного рассе
ления ондатры добыча этого зверька возрастет 
на 150 тысяч рублей.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫ Д АЧИ 
ОХОТНИЧЬИХ БИЛЕТОВ НА УКРАИНЕ

"1Г ИНИСТЕРСТВО сельского хозяйства Укранн- 
•’* ской ССР утвердило инструкцию о новом по
рядке выдачи охотничьих билетов. Цель этого ме
роприятия — навести порядок в учете охотников.

В городах и селах республики выдача билетов 
охотникам поручена Украинскому обществу охот
ников и рыболовов.

Охотники — военнослужащие получают билеты 
через Окружные Советы Всеармейского военно
охотничьего общества, а члены спортивного об
щ ества «Динамо» — через ^хотничье-спортивные 
секции этого общества.

В связи с новым порядком выдачи охотничьих 
билетов, в республике по 1 июля 1956 года про
водится перерегистрация всех охотников.

Новый билет выдается охотнику, который сда ч 
охотничий техминимум и полностью оплатил го
сударственную пошлину.
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О ш&еис4х,
НА ВОП РОСЫ 
Ч ИТАТЕЛЕ й

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ СОБАКУ?

У нас в стране есть различные питомники, 
где можно приобрести хорошего породистого 
щенка.

В питомнике ВНИО имеется некоторое коли
чество производителей и производительниц лаек. 
Адрес ВНИО: Москва, Дмитровское шоссе, д. 9.

Охотники, желающие приобрести восточно-си
бирскую лайку, могут обратиться в Красноярское 
общество охотников. Письма с заявлениями сле
дует адресовать в г. Красноярск, ул. Ленина, д. 89.

Тульское общество охотников имеет волкогон
ную стаю русских пегих гончих. С запросами 
о продаже молодняка обращ аться по адресу: 
г. Тула, Колхозная, д. 19.

В Туле находится известный производитель 
(короткошерстная континентальная легавая), ко
бель, чемпион Рекс. У тульских охотников есть 
производительницы и производители —- дети чем
пиона Рекса. О наличии молодняка у отдельных 
владельцев короткошерстных легавых следует 
запрашивать Тульское общество охотников.

Питомники породы борзых находятся в Сара
товской области и Узбекистане. С запросами 
о молодняке следует обращаться по следующим 
адреса.'.!.: г. Саратов, ул. Чернышевского, 100 и 
г. Ташкент, площадь 1 Мая, 46.

Кроме того, в Тамбове, Чкалове и Пензе от
дельные любители имеют хороших борзых. Свя
заться с владельцами борзых можно через об
ластные общества охотников. Адреса обществ 
охотников: г. Тамбов, ул. Коммунальная, 28;
г. Чкалов, ул. Маяковского, 9; г. Пенза, Цен
тральный рынок, корпус 76.

Кировское общество охотников располагает 
хорошим племенным поголовьем русских гончих 
(адрес общества: г. Киров, улица Степана Хал
турина, д. 56).

Породный племенной материал породы русская 
гончая имеется в Казани, Горьком, Иванове, 
Ярославле, Куйбышеве и Ульяновске. Получить 
сведения о наличии продающихся собак и мо
лодняка можно в обществе охотников. Адреса 
обществ охотников: Казань, ул. Баумана, 25;
Горький, ул. Свердлова, 2; Иваново, ул. Крас
ной Армии, 7; Ярославль, ул. Крестьянская, 27; 
Куйбышев, ул. Молодогвардейская, 76; Улья
новск, ул. Полбина, 22.

Породы легавых, норных и спаниэлей широко 
распространились по всей территории Советского 
Союза, но специальных питомников этих пород 
не существует. В основном эти породы нахо
дятся у охотников-любителей следующих горо
дов: Ярославль, Ростов-на-Дону, Саратов, Воро

неж, Свердловск, Новосибирск, Тбилиси, Минск. 
Таллин. Более точные сведения об адресах вла
дельцев той или иной породы собак можно по
лучить в республиканских и областных обще
ствах охотников. Адреса областных общестз 
охотников: Ростов-на-Дону, ул. Морская, 102;
Саратов, ул. Кирова, 15; Воронеж, ул. Плеха
нова, 32; Свердловск, ул. Малышева, 42 , 
комн. 2 0 ] ; Новосибирск, ул. Серебренникова, 2.

Москва и Ленинград являются такими кино
логическими центрами, где разводятся все по
роды охотничье промысловых, спортивных и 
полупромысловых собак. В Ленинград следует 
обращаться с запросами по адресу: ул. Кры
лова, 2, Ленинградское общество охотников; 
в Москву — проезд Владимирова, 6, Московское 
общество охотников.

Московское общество охотников имеет питом
ник русских гончих и русских пегих гончих. 
Кроме того, в Москве питомник русских гончих 
и русских пегих гончих имеет спортивное об
щество «Динамо». Адрес «Динамо»: Москва, 79, 
Ленинградское шоссе, Охотничье-рыболовная сек
ция спортивного общества «Динамо»

В питомнике Центрального Совета Всеармей
ского военно-охотничьего общества есть русские 
гончие и некоторое количество легавых собак. 
С запросами обращаться по адресу: Москва, 
улица Белинского, д. 5-а, ЦСВВОО.

Как перевозить приобретенных щенков?
Обычно щенков помещают в корзину с крыш

кой. Снаружи дно корзины должно быть обито 
жестыо, а внутри устлано небольшим слоем со
ломы. Во время пути щенков следует кормить 
более густыми кормами, давая для питья пли 
кипяченое молоко или сахарную воду в ограни
ченном количестве.

При вывозе щенков и перевозке их по ж елез
ной дороге необходимо иметь па руках справку 
ветеринарной лечебницы или районного ветери
нарного врача о том, что щенки вывозятся из 
благополучного по заболеваниям места. Взрослых 
собак, по существующим правилам, перевозят 
в обычных вагонах, по две собаки на одного че
ловека. При этом необходима справка от вете
ринарного врача; на собаку должен быть надет 
намордник и в пути следования она должна быть 
все время на привязи.

Многие охотники спрашивают, где можно 
приобрести литературу по вопросам охоты, соба 
ководства, ружейной техники, технике капкан 
ного лова, истребления хищников и т. д.

Заказы  на высылку литературы выполняет 
магазин №  4  «Книга— почтой» (Москва, Сретен
ка, 9). Если требующиеся книги в этом магазине 
не имеются, рекомендуем поискать их в букини
стических магазинах.

Ф. Вовосточин (г. Джамбул) спрашивает, где 
получают разреш ение на право храиения нарез
ного ружья и где можно заказать такое ружье.

Охотничье ружье с нарезными стволами мо
жете заказать на Тульском заводе (Тула област
ной, почтовый ящ ик №  86). К заказу приложите 
разреш ение на право приобретения нарезного 
оружия, которое получите в милиции по месту 
жительства.
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С. ТУРОВ
Д октор биологических наук

Рис. П Г>ЕЛОТОПЛ.

П т и ц ы

ЦЕНТРАЛЬНЫХ районах у 
кряквы появляются птенцы 

(кладка 5— 12 яиц, насижизание
продолжается 26— 28 дней). В кон
це месяца селезни начинаю т со
бираться в места массового скоп

ления но линьку. В северных районах —  кладка у 
шилохвостей (7— 10 яиц), у чирков-свистунков

яиц), у серой утки (8— 12 яиц). Разгар клад
ки у гаги (5— 7 яиц). Начало кладки у белолобого  
гуся (5— 7 яиц), гуменника (5— 7 яиц), насиживание —  
30 дней. В Западной Сибири начинает выклевы
ваться из яиц м олодняк лебедей. Начало линьки 
у лебедя-шипуна. У серых гусей —  м олоды е птенцы.

Массовое появление птенцов у рябчика, тетерева,

глухаря, белой и камен
ной куропатки (кокли- 
ка). Начало выводков у 
серых ж уравлей, дроф  
и стрепетов в ю ж ны х 
районах. Выводки у фа
занов, горны х индеек- 
уларов и кавказских те
теревов во второй по
ловине месяца. Серая 
куропатка насиживает в 
вывод птенцов в ю ж ны х 
в средней полосе —  выводки, 
и др.—  летные молодые.

Охота на всех птиц запрещена

центральных районах и 
У большинства куликов 

у бекасов, чибисов

З в е р и

Все звери в летнем 
меху, некоторы е закан
чиваю т линьку (север
ный олень, снежный ба
ран). У зайцев —  беляка 
и русака в конце месяца 
появление второго при
плода. Крот д о  второй 
половины месяца ли
няет. М олодняк соболя, 
куницы и степного хоря 
ходит из гнезда на до

бычу. У песцов заканчивается появление приплода. 
Волчьи выводки начинаю т отходить от логова, 
у взрослых заканчивается линька. Истребление 
волков при пом ощ и гончих и подвывом  молодняка. 
Самки кабанов ходят с поросятами. Заканчивается 
отел у косуль и лосей, но у последних в северных 
районах он затягизается до второй трети месяца. 
У маралов м ягкие рога  — панты. Самки горных коз- 
лов и баранов поднимаю тся с м олодняком  в горы. 
Самцы держ атся отдельно группами. У северных 
оленей отел. Охота на зверей, кром е волков, 
запрещена.
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